
 

 

Корнилов Никита Андреевич 

Магистрант 

Направление: Юриспруденция 

Магистерская программа: Гражданское право, семейное право, 

международное частное право 

 

Завещание как основание наследования 

 

Аннотация. В системе современного гражданского права значительное 

место занимают вопросы защиты права частной собственности. Каждый 

человек, имеющий в своем распоряжении какое-либо имущество, 

заинтересован в том, чтобы его накопленные блага приносили бы пользу не 

только ему, но и его близким людям. В настоящее время вопросы гражданско-

правового регулирования такого вида сделки, как завещание в сфере 

наследственного права являются одними из наиболее важных и значимых для 

российского общества. 
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Под наследованием следует понимать передачу прав и обязанностей 

скончавшегося лица – наследодателя к его наследникам в соответствии с 

положениями и требованиями наследственного и гражданского права. 

В соответствии с положениями ст. 1116 ГК РФ, наследники – это лица, 

которые могут вступить в право наследования и принять наследство, а именно 

граждане, живые на момент открытия наследства, родившиеся после открытия 

наследства, публично-правовые образования [10]. 

Следовательно, наследниками становятся те лица, которые прямо 

обозначены в качестве правопреемников в законе или в самом завещании. 



 

 

Завещание (лат. testamentum) – это документ, в котором он обозначает 

порядок перехода права собственности на своё имущество в случае его смерти, 

составленный лично гражданином и удостоверенный в нотариальном порядке. 

Легальное определение завещания содержится в действующем 

гражданском законодательстве. Согласно ст. 1118 ГК РФ, завещание – это 

распоряжение принадлежащим собственнику имуществом на случай смерти [1].  

Завещание в гражданском праве является единственной сделкой mortis 

causa. Наследственные договоры, существующие в отдельных правопорядках, 

когда распределение остающегося после смерти имущества определяется по 

соглашению сторон, отечественному праву пока неизвестны. 

Анализ п. 1 ст. 1118 ГК РФ показывает, что акт, в котором изложена воля 

наследодателя на распоряжение имуществом, остающимся после смерти, т.е., 

намерение составить завещание (animus testandi), нужно считать завещанием. К 

примеру, в странах, где разрешена простая письменная форма выражения воли 

по распоряжению имуществом, завещанием может быть любая записка, 

написанная собственником имущества. В России такая форма не считается 

законной, однако, если учесть появление таких редких форм завещания, как 

закрытое завещание и завещание при чрезвычайных обстоятельствах, то 

простая письменная форма становится возможной.  

Институт наследования является очень древним правовым институтом, 

имеющим древнюю историю развития. Порядок наследования по завещанию 

был установлен еще в Законах Хаммурапи (около 1750 гг. до н.э.) [7]. 

В римском частном праве завещание понималось следующим образом: 

«Завещание – правомерное выражение того, чтобы оно действовало после 

смерти» – такое определение, ставшее одним из классических, было дано 

Ульпианом (D. 20.1.1). Аналогичным образом выражается и Модестин, говоря, 

что завещание – «правомерное выражение...воли, когда кто-то желает, чтобы 

нечто было сделано после его смерти» (D. 28.1.1) [5]. 

Сразу стоит сказать, что данные определения, будучи не идеальными с 

точки зрения современности, тем не менее отражает истинную правовую 



 

 

природу завещания — оно квалифицируется в качестве волевого акта лица, а не 

просто юридического факта, как это зачастую принято сейчас.  

Научные подходы к изучению особенностей исполнения завещания в 

отечественном наследственном праве постоянно пересматривались и 

совершенствовались. Завещание всегда считалось волеизъявлением лица о 

распоряжении имуществом после смерти. В нем содержались не только 

распоряжения об имуществе, но и многочисленные обращения к наследникам, 

касающиеся различных жизненных ситуаций.  

Следует отметить, что сложившийся в российском гражданском праве 

подход к рассмотрению содержания завещания, не дает его точного 

определения, поэтому отечественные правоведы придерживаются двух 

основных концепций относительно завещание – сделка и документ.  

Первые считают более правильным англо-американский подход, где 

завещание считается действием в правовой сфере, самостоятельным и 

независимым от формы его составления [3]. 

Другие специалисты принимают романо-германский подход, в котором 

завещание считается нотариально заверенным документом, содержащим 

волеизъявление о распоряжении имуществом после смерти.  

Е.Р. Поволоцкая отмечает, что данные определения в науке гражданского 

права называют как «теоретико-правовым» (акт волеизъявления и основание 

наследования) и «практическим» (документ) [8]. 

Анализируя положения данных подходов, можно говорить о том, что и 

тот, и другой являются по существу правовыми явлениями, тесно 

взаимосвязаны и имеют одинаковое значение для практики. Завещание как 

сделка делается для того, чтобы стать в последствии правовым основанием 

наследования, обуславливающим посмертное правопреемство в соответствии с 

волей наследодателя, выраженной в установленной юридической форме.  

Это становится неактуальным в том случае, если завещание как сделка, 

совершенная с нарушениями закона, будет недействительной. 



 

 

По мнению Б.Б. Черепахина, завещание является распорядительной и 

односторонне-управомочивающей сделкой [9]. 

По нашему мнению, данное определение значительно затрудняет 

квалификацию распорядительных сделок в гражданском праве. Также следует 

отметить, что свобода завещания приводит к тому, что оно не всегда может 

быть управомочием, поскольку завещание, в свою очередь, может содержать 

исключение конкретного наследника из перечня наследников. 

Согласно другому подходу, завещание – это «личное распоряжение на 

случай смерти по поводу имущества, с назначением наследников, в 

предусмотренной законом форме». 

Отметим, что в данном определении соблюдены все требования к 

раскрытию понятия завещания. Особое внимание уделено личному характеру 

завещания. Также отмечено, что распоряжение делается на случай смерти, 

обосновано значение установленной законом формы. Однако данное 

определение выражает и ограниченность теоретического подхода к завещанию: 

предметом завещания как сделки является имущество. 

В теоретических концепциях чаще всего встречается определение 

завещания как односторонней сделки, направленной, в первую очередь, на 

разделение имущества между определенными завещателем наследниками, а 

также заключаемой в установленной законом форме.  

Рассмотрим несколько научных подходов к определению понятия 

завещания, которые отличаются от позиции законодателя.  

В.В Гущин и Ю.А. Дмитриев считают, что завещание – это 

односторонняя сделка, совершаемая с помощью нормативно-правового акта, 

имеющего личный характер и определяющего правовую судьбу имущества 

после смерти завещателя [4]. 

Следует согласиться с мнением данных авторов в том, что в завещании не 

должно быть никаких «встречных условий».  

Анализ данных определений позволяет говорить о том, что и эти авторы 

выделили не все важные признаки завещания, например, признаки, 



 

 

относящиеся к содержанию завещания, его исполнения, модификации или 

аннулирования. 

Современный этап развития наследственного права в нашей стране 

отличается возможностью расширения пределов свободы завещания. 

По нашему мнению, свобода завещания является одной из 

основополагающих гарантий защиты частной собственности в цивилизованном 

государстве. 

Одной из гарантий реализации этого подхода являются легально 

закрепленные свойства завещания как специфической сделки: 1) сделка 

имущественного вида, являющаяся распоряжением об имуществе конкретного 

лица; 2) исключительно завещание позволяет определить следующего 

собственника имущества после смерти его нынешнего обладателя; 3) 

односторонняя сделка, совершаемая завещателем, действующим свободно и в 

своем интересе; 4) по своей сути личное действие, которое не может выполнять 

иное лицо; 5) создает имущественные права и обязанности только после 

процедуры открытия наследства.  

М.С. Абраменков и П.В. Чугунов справедливо отмечают, что завещание 

как сделка и завещание как основание наследования взаимосвязаны, 

характеризуя сущность завещания как общего правового явления. Сделка-

завещание совершается для того, чтобы стать основанием наследования по воле 

завещателя, выраженной в законной форме [2]. 

Для понимания правовой природы завещания, рассмотрим подробнее её 

признаки.  

Основными признаками завещания являются следующие: 

а) Завещание является только одним способом распоряжения имуществом 

на случай смерти. Из этого следует, что собственник может в полном объеме 

распорядиться имуществом только посредством завещания. 

б) Завещание является гражданско-правовой сделкой, так как 

представляет собой действие по распоряжению имуществом, направленное на 

возникновение у обозначенных в завещании лиц прав и обязанностей после 



 

 

смерти завещателя. Данная сделка имеет односторонний характер, поскольку 

для ее совершения необходимо и достаточно выражения воли только одной 

стороны – завещателя. Для действительности завещания абсолютно неважно, 

какова воля и тех, в пользу которых совершено завещание, и тех, которые не 

указаны в завещании. 

в) Завещание не только односторонняя, но и личная сделка. Это означает, 

что только сам гражданин может составить завещание, личная встреча с 

нотариусом или другим лицом, которому предоставлено право удостоверить 

завещание, является обязательной. Совершать завещание через представителя 

запрещено. 

г) Завещание – это строго формальная сделка. Для завещания требования 

формы установлены законом и носят императивный характер [6]. 

Обобщая вышесказанное, можно говорить о том, что важнейшими 

юридическими признаками завещания являются: личный характер и свобода 

завещания; односторонний характер сделки; установленная законом и строго 

регламентированная форма завещания; тайна завещания. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на основании положений 

ст. 1118 ГК РФ завещание можно определить, как личную волю дееспособного 

гражданина на случай смерти по распоряжению его имущественными правами 

и обязанностями, с другой — как одностороннюю сделку, по которой после 

открытия наследства возникают права и обязанности у лиц, становящимися 

наследниками. Важнейшими юридическими признаками завещания являются 

свобода завещания, односторонний характер завещания, личный характер 

завещания, тайна завещания, законодательно установленная форма завещания, 

толкование завещания. 
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