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Российская Федерация находится в процессе построения цивилизованных 

рыночных отношений, правового государства, гражданского общества. 

Рыночные реформы потребовали коренного обновления всего гражданского 

законодательства, основанного, прежде всего, на отношениях частной 

собственности. Гражданин, будучи таким собственником, либо обладателем 

иных вещных, обязательственных или корпоративных прав, должен иметь 

гарантии свободного их осуществления, в том числе распоряжения. 

Практически все современные правопорядки позволяют гражданину также 

распорядиться своим имуществом на случай смерти. В России, как и во многих 

зарубежных государствах, средством такого распоряжения служит завещание, в 

отношении которого действует принцип свободы завещания [1].  

Завещание – это личное распоряжение гражданина на случай смерти по 

поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников, сделанное 

в предусмотренной законом форме [3, с. 478]. Поэтому воля, изложенная в нем, 

направляется на то, чтобы имущество, перешедшее к наследникам, находилось 

в надежных руках, продолжало выполнять свою функцию, являлось социально 



 

 

полезным. Завещание – сделка строгой формы. В части третьей ГК РФ 

существенно изменены требования к форме завещания. Однако, несмотря на то, 

что в установленных ГК случаях предусмотрена возможность составления 

завещания в простой письменной форме, общим правилом по-прежнему 

является требование о его нотариальном удостоверении.  

Рассмотрим обязательные условия, необходимые для формы завещания: в 

случае, когда в соответствии с правилами настоящего Кодекса при составлении, 

подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу 

присутствуют свидетели, не могут быть такими свидетелями и не могут 

подписывать завещание вместо завещателя; нотариус или другое 

удостоверяющее завещание лицо; лицо, в пользу которого составлено 

завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и 

родители; граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; 

неграмотные; граждане с такими физическими недостатками, которые явно не 

позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; лица, не 

владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, 

за исключением случая, когда составляется закрытое завещание [2, с. 238]. 

При наследовании по завещанию с целью социальной защиты лиц, 

которые в силу своего возраста или состояния здоровья не могут 

самостоятельно себя содержать, в законодательстве предусмотрены 

определенные ограничения принципа свободы завещания, предусмотренного 

ст.1119 ГК РФ. Таким ограничением является право на обязательную долю в 

наследстве, которое означает, что независимо от содержания завещания и воли 

завещателя, лица, нуждающиеся в защите, получат определенную часть 

наследственного имущества [4]. 

Законодатель дал исчерпывающий перечень лиц, которые имеют право на 

обязательную долю, к ним относятся две категории: 1) нисходящие 

родственники: несовершеннолетние дети наследодателя (не достигшие возраста 

18 лет), нетрудоспособные дети наследодателя; нетрудоспособные супруги; 



 

 

2) восходящие родственники: нетрудоспособные родители; 

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, состоящие в иных родственных 

отношениях с наследодателем либо вообще не состоящим в них (иждивенцы 

входят в состав обязательных наследников, если они являются 

нетрудоспособными на день смерти наследодателя и не менее года до его 

смерти находились на его иждивении) [3, с. 256]. 

Согласно законодательству, указанные лица имеют право на 

обязательную долю только в том случае, если они завещанием лишены 

наследства или им завещано имущество менее чем обязательная доля. Если на 

день открытия наследства необходимых наследников несколько, то каждый из 

них имеет право на обязательную долю, даже если при совершении завещания 

и до момента смерти возможный наследодатель о них не знал и не мог знать 

(после открытия наследства рождается ребенок, родитель или супруг к моменту 

открытия наследства становятся нетрудоспособными). 

Особенностью реализации права на обязательную долю является то, что 

от нее нельзя отказаться в пользу другого конкретного наследника (пункт 1 

статьи 1158 ГК РФ). В данном случае может быть только ненаправленный 

отказ. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право 

на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе 

стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа 

[5]. 

Новеллой в гражданском праве, является предусмотренное в статье 1149 

Гражданского кодекса РФ право суда с учетом имущественного положения 

наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер этой 

доли и даже отказать в её присуждении.  

Так как это весьма существенное ограничение наследников, закон 

предъявляет к его осуществлению серьезные требования, следовательно, 

нотариус самостоятельно, без решения суда, изменить обязательную долю не 

может. 



 

 

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что нотариус, при 

совершении завещания, должен объяснить завещателю об обязательной доле, 

независимо от указанных в завещании наследников.  

Как отмечает К. Б. Ярошенко, «обязательная доля в наследстве – это 

личное предоставление» [6, с. 231]. Необходимость введения такого личного 

предоставления и тем самым ограничение свободы завещания основывается на 

том, что есть люди, о которых наследодатель (в силу родственных связей или 

принятого им самостоятельно социального обязательства) должен заботиться. 

Лишение этих лиц наследства завещателем представляло бы собой 

недобросовестное, неэтичное поведение, с которым гражданское право не 

может и не должно мириться.  

Завещание это хороший способ разделить имущество «по 

справедливости» на субъективный взгляд наследодателя. Закон может быть 

объективен, однако человеческие отношения часто строятся на субъективных 

родственных, дружеских, партнерских отношениях. И в этом свете 

«родственные» не всегда равнозначны «близким» отношениям, и не всегда 

родственники заслуживают того, что досталось бы им в качестве наследства по 

закону. Рано или поздно каждый гражданин сталкивается с моментом в жизни, 

когда рационально будет составить завещание, чтобы близкие люди были, в 

определенной мере не обделены вниманием, доставшимся им от покойного 

родственника. По сути, каждому гражданину нашей страны полезно было бы 

владеть знаниями о правилах составления завещания, открытия, исполнения, о 

правилах вступления в наследство, об обязанностях этому последующих и 

прочие иные тонкости наследования по завещанию. 
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