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Наследование как общественное отношение строится на сочетании двух 

основополагающих принципов – свободы завещания и охраны интересов семьи. 

Свобода завещания отражает свободу частной собственности и свободу 

договора, а интересы семьи выражают защиту ближайших родственников и 

нетрудоспособных лиц, имевших имущественное обеспечение от наследователя 

[5]. 

Наследодатель волен дать любые распоряжения относительно преемства 

своего имущества на случай смерти. Он действует по своей воле и 

руководствуется исключительно своим интересом. Как и всякое субъективное 

право, это право наследодателя должно быть защищено от нарушения, 

поскольку неотъемлемым свойством субъективного права является его 

способность быть осуществленным в принудительном порядке. Наследование 

по завещанию выступает основным аргументом в пользу установленных 

принципов гражданского оборота. 

Подтверждением того, что право собственности и распоряжение своим 

имуществом является волей собственника, является закрепление в современном 

законодательстве норм о завещании, которому отдается безусловный приоритет 

в основаниях наследования. В частности, в ст. 1111 ГК РФ сказано: 



 

 

«Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено 

завещанием» [4]. 

Традиционно под наследованием или наследственным правопреемством 

понимался (и в этом нет серьезных различий с современным определением) 

переход имущественных прав и обязанностей от умершего его наследникам. 

Видов наследования также всегда было два: по завещанию и по закону, но на 

разных этапах развития общества в эти понятия вкладывался различный 

юридический смысл. Основным нормативным правовым актом, направленным 

на регулирование наследственных правоотношений, в настоящий период 

является Гражданский кодекс РФ. Его раздел V «Наследственное право» 

состоит из пяти глав. 

Принятие части третьей ГК РФ значительным образом изменило правила 

наследования. Увеличилось число очередей наследников по закону, правила о 

форме завещания стали более разнообразными. Нормы наследственного права 

рассчитаны теперь на возможность наследования практически любого 

имущества [1]. 

Понятие «основания наследования« российское наследственное право 

разделяет на два вида: наследование по завещанию и наследование по закону 

(ст. 1111 ГК РФ). В соответствии с указанной статьей наследование по закону 

имеет место в случаях, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также 

в иных случаях, установленных Кодексом. Наследование по закону носит 

подчиненный характер относительно наследования по завещанию, хотя на 

практике наследование по закону встречается чаще. В случаях, когда 

наследодатель ясно выразил свою волю, распорядившись своим имуществом на 

случай своей смерти, наследование должно происходить в соответствии с его 

волей, а не по правилам, установленным государством. Этот принцип, 

характерный и для ранее действовавшего законодательства в области 

наследственного права, получил дальнейшее развитие в части третьей ГК РФ 

[3].  

Наследование по закону имеет место тогда, когда: 



 

 

– наследодатель не составил завещания (либо завещание признано по 

суду полностью недействительным); 

– наследодатель завещал только часть наследства или завещание в 

определенной части признано недействительным. Тогда не охваченная 

завещанием часть наследства, а также часть имущества, в отношении которой 

завещательное распоряжение оказалось недействительным, переходят по 

закону; 

– наследник по завещанию умер ранее завещателя либо если наследник 

по завещанию – юридическое лицо – ликвидирован; 

– наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его. 

Достоинством действующего наследственного права следует признать 

установление и законодательное обособление в главе 65 ГК РФ [2] целого ряда 

правил о наследовании отдельных видов имущества, наглядно отражающих 

кардинальные изменения в круге объектов права собственности российских 

граждан и учитывающих отличительные особенности правовой природы 

отдельных видов движимых и недвижимых вещей. В то же время в завещании 

наряду с имущественными распоряжениями могут предусматриваться также 

распоряжения неимущественного характера, которые могут носить характер 

условий или завещательных возложений. 

Таким образом, любое завещание является распоряжением на случай 

смерти, но в то же время распоряжение на случай смерти, не содержащее в себе 

имущественных распоряжений, не является завещанием. На эту особенность 

завещания обращали внимание еще ученые-цивилисты дореволюционной 

России. 

Итак, от зарождения и на протяжении всех этапов своего развития нормы 

о наследовании и обычная практика предусматривали возможность завещать 

имущество, всякий раз устанавливая разумное соотношение между интересами 

наследников и последней волей наследодателя. 

Всегда в законах либо существовало понятие завещания в той или иной 

форме, либо подразумевалась возможность человека изложить свою 



 

 

последнюю волю в письменном виде или передать ее устно лицу, наделенному 

полномочиями от Бога (священнослужитель, духовник и проч.) или от 

общества (нотариус и проч.) [9]. 

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. Приоритет 

государственных интересов над частными в сфере гражданских 

правоотношений канул в прошлое. Но гражданское право превратилось бы в 

естественное, будь оно правом, изложенным в нормах закона, и не содержи оно 

запретов и ограничений. Завещание – сделанное в предусмотренной законом 

форме личное распоряжение гражданина принадлежавшим ему имуществом 

или нематериальными благами на случай смерти. Назначение завещания 

состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного 

имущества или его части к определенным лицам, а также к государству или 

отдельным юридическим лицам и иным организациям. В этом и заключается 

отличие наследования по завещанию от наследования по закону. Назначение 

наследников и порядок распределения имущества между ними зависят 

исключительно от воли завещателя [10]. 

Составленное завещание, каково бы ни было его содержание, само по 

себе никакого наследственного правоотношения не порождает. В то же время 

завещание выступает как первичный юридический факт, который в сочетании с 

другим юридическим фактом – открытием наследства приводит к 

возникновению наследственного правоотношения: наследники по завещанию 

призываются к наследованию [7, 8]. 

Гражданин может по завещанию оставить указанным им наследникам 

имущество и имущественные права, которые будут принадлежать на момент 

его смерти. Поэтому при удостоверении завещания не требуется представления 

обратившимся лицом доказательств его права на завещаемое имущество, 



 

 

поскольку наследственная масса определяется на момент смерти завещателя и 

действительность завещательных распоряжений, содержащихся в нем, будет 

решаться после открытия наследства [11]. При завещании части имущества его 

незавещанная часть переходит к наследникам по закону. Граждане, имеющие 

вклады в банках или иных кредитных организациях, вправе, не составляя 

завещания в отношении этих вкладов, сделать распоряжение банку (кредитной 

организации) в форме заявления о выдаче вклада в случае своей смерти любому 

лицу, а также государству или отдельным юридическим лицам и организациям. 

Оставшееся на дату смерти завещателя недополученное им пособие по 

временной нетрудоспособности не включается в наследственное имущество 

(Постановление Совета Министров СССР и ВЦСПС от 23 февраля 1984 г. № 

191). Также не включаются в состав наследства суммы пенсии, 

недополученные пенсионером-завещателем в связи с его смертью 

(Постановление Совета Министров СССР от 3 августа 1972 г. с последующими 

изменениями дополнениями). 

В случае указания в завещании нескольких наследников их доли должны 

быть определены в идеальном (абсолютном) выражении (например: в равных 

долях, 1/2 доля вклада, 1/4 доля дома и т. д.). Однако при составлении 

завещания на дом завещатель кроме определения долей наследников в 

идеальном выражении может указать, какая конкретно часть дома 

предназначается им в пользование каждому из названных им наследников 

(например: сыну – южная половина дома, дочери – северная), что предотвратит 

возможные в дальнейшем споры между наследниками [12]. 

Допускается свобода изложения завещательных распоряжений, однако 

они должны содержать все необходимые для завещания реквизиты (ст. 1119 ГК 

РФ). 

Завещатель не обязан знакомить кого-либо, в том числе нотариуса, с 

содержанием завещания, с совершением изменения или отменой завещания 

(закрытое завещание). Не позднее чем через 15 дней со дня предоставления 

свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус 



 

 

вскрывает предоставленный ему конверт с завещанием в присутствии двух 

свидетелей и оглашает его (ст. 1126 ГК РФ). Поскольку согласно 

действующему гражданскому законодательству завещание – прежде всего 

односторонняя сделка по распоряжению своим имуществом на случай своей 

смерти, то при удостоверении завещания прежде всего фиксируется воля 

завещателя о распределении имущества, принадлежащего ему, определенным 

гражданам или юридическим лицам. В таком завещании по желанию 

завещателя можно указать способ захоронения, рекомендовав завещателю 

назначить исполнителя завещания. 

С.А. Слободян при этом считает, что такое волеизъявление может быть 

удостоверено нотариусом при желании на то лица, делающего такое 

волеизъявление. Но даже при нотариальном удостоверении данного документа 

при отсутствии в нем имущественных распоряжений он не будет признан 

завещанием, так как он не служит основанием для наследования [6]. 
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