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Правовая природа наследования по завещанию в Российской 

Федерации 

 

Аннотация. Вопросам наследования по завещанию во все времена 

уделялось большое внимание, а их развитию придавалось большое значение. 

В настоящее время наследование по завещанию играет значительную 

роль в жизни общества Российской Федерации, поскольку затрагивает, в той 

или иной степени интересы каждого человека и гражданина и, количество 

таких граждан, вовлеченных в наследственные правоотношения, постоянно 

увеличивается. 
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Всё больше граждан использует предоставленное законом право оставить 

завещание не только для того, чтобы решить судьбу своей собственности, но и 

для того, чтобы избавить своих близких от выяснения отношений, 

унизительных споров, которые, как правило, неизбежно возникают с разделом 

имущества. 

В настоящее время данная тема очень актуальна, так как 

законодательство, регулирующее наследственные правоотношения сложное, а в 

законодательные акты постоянно вносятся изменения, поэтому применение его 

на практике гражданам без юридических знаний в этой области практически 

невозможно. 



 

 

Высокая роль завещания заключается в том, что в нем возможен учет 

различных обстоятельств как имущественного, так и личного 

неимущественного порядка, имеющих большое значение для определения 

круга наследников и доли участия их в наследовании. 

Большинство из них закон не может ни предусмотреть, ни заранее 

оценить, как бы ни были совершенно составлены нормы о наследовании по 

завещанию. 

Институт наследования по завещанию берет свое начало еще с 

цивилизации Древнего Рима. 

Право человека распорядиться своим имуществом на случай смерти 

(завещание) было предусмотрено еще законами XII таблиц: «Да будет так, как 

постановит домовладыка о судьбе своего имущества и об опеке над ним» [6]. 

Римское право занимает уникальное место в правовой истории 

человечества, ведь именно оно сформулировало и развило многие институты 

наследования и стало источником наследственных правоотношений в 

российском законодательстве, хотя римское право прямо нигде не применяется. 

Юристы древнего Рима определяли завещание (testamentum) как волевой 

акт, в котором собственник имущества самостоятельно определял, кому и в 

каком размере (объеме) перейдут принадлежащие ему права и обязанности 

после его смерти. 

Завещать могло только лицо обладающее дееспособностью. 

Так же римляне считали завещание – односторонней сделкой, т.е. оно 

выражает волю только завещателя, так как он вправе в любое время изменить 

или отменить завещание. 

Помимо понятия «завещание» современное законодательство обязано 

римскому праву понятиями: наследования, как универсального преемства; 

свобода завещательных распоряжений; исполнитель завещания; завещательное 

возложение; обязательная доля; наследственная трансмиссия; выморочное 

имущество и другие. 



 

 

На протяжении многих веков институт наследования по завещанию 

развивался, однако, к началу XX века был далек в России от совершенства. 

Нормы наследственного права по завещанию закреплялись в Своде 

законов Российской империи [5], который вступил в силу с 1 января 1835 г., в 

который, в дальнейшем, несколько раз включались законодательные новеллы и 

издавались Продолжения. 

В советский период вопросы наследования по завещанию регулировались 

вначале Гражданским кодексом РСФСР 1922 г. [2], затем Гражданским 

кодексом РСФСР 1964 г. [3], а также другими нормативными правовыми 

актами. 

Как это ни парадоксально, но в советский период отечественной истории 

(особенно на начальном этапе) институт наследования по завещанию являлся 

одним из средств обеспечения экономических интересов государства. 

В российском прошлом был достаточно продолжительный период, когда 

интересы государства доминировали над интересами личности, в том числе и в 

сфере наследования по завещанию. 

Несмотря на то, что в этот период наследование по завещанию 

претерпевало различные изменения, но, тем не менее, оно сохранило свое 

существование. 

В настоящее время в России наследственное право регулируется 

Конституцией РФ (ст. 35) [1], частью третьей Гражданского кодекса РФ [4], 

нормами законодательства о нотариате, нормами семейного, жилищного, 

земельного, налогового законодательства, судебной практикой и т.д. 

По сравнению с ранее действовавшим законодательством, ГК РФ 

значительно расширил возможности наследодателя и предоставил ему 

изложить свою волю в следующих формах завещания: нотариально 

удостоверенное; закрытое; удостоверенное должностным лицом органа 

исполнительной власти или должностными лицами консульских учреждений 

РФ; приравниваемое к нотариально удостоверенному; завещательные 



 

 

распоряжения правами на денежные средства в банках; в чрезвычайных 

обстоятельствах. 

ГК РФ, закрепив принцип свободы завещания, предоставил 

дееспособным гражданам право распорядиться любым имуществом, 

распределять имущество между любыми лицами, указать их доли, 

подназначить другого наследника, равно как и лишить любого или всех 

наследников по закону права наследования не указывая причины лишения. 

Из анализа третьей части ГК РФ следует, что законодатель к 

специальным распоряжениям завещателя относит: подназначение наследника, 

завещательный отказ, завещательное возложение, назначение исполнителя 

завещания и распоряжения правами на денежные средства в банках. 

Субъектами наследственных правоотношений являются завещатель, 

наследники, отказополучатель, исполнитель завещания, получатель 

завещательного возложения, свидетели, переводчик, рукоприкладчик, нотариус 

и лица, имеющие право удостоверять завещания. 

Подводя итог вышесказанному, нужно отметить, что в римском праве 

обнаруживаются прообразы наследственного права по завещанию 

действующего российского законодательства России. 

Некоторые граждане убеждены, что оформление наследства 

обременительно и нецелесообразно, так как при его отсутствии наследники 

получат имущество в силу закона. 

Поэтому, хотелось бы объяснить лицам «далеким» от законодательства: в 

связи с тем, что при переоформлении недвижимости изменение собственника 

невозможно без перерегистрации права собственности, а единственным 

документом подтверждающим наличие у лица права является свидетельство о 

праве на наследство, следовательно, нотариальное оформление наследственных 

прав на недвижимое имущество является необходимым. 

В завершении хотелось бы отметить, что наследовать непростое занятие 

для неподготовленного лица. 



 

 

Поэтому автор данной статьи настоятельно рекомендует гражданам, не 

владеющим знаниями в наследственном праве обращаться за помощью к 

квалифицированным специалистам, которые помогут в процедуре принятия, 

вступления и оформления наследства, во избежание случаев потери наследства, 

ведь зачастую завещают дорогостоящее имущество. 
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