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Часть 3 Гражданского кодекса РФ содержит новые положения о 

наследственных правоотношениях. Новшество состоит в том, что законодатель, 

сохранив большинство основополагающих принципов Гражданского кодекса 

РСФСР, внес ряд положений, в корне меняющих траекторию развития 

института наследования в Российской Федерации. Наравне с тем, что принципы 

наследования являются нововведением в российском законодательстве, они 

достаточно давно распространены в Европе. Актуальным остается вопрос 

применения новых норм, выработка механизмов реализации и перспективы их 

дальнейшего развития, основанные на опыте зарубежных государств.  

В новом Гражданском кодексе в сравнении с ГК РСФСР число норм о 

наследовании увеличилось вдвое: раздел 5 содержит следующие главы: Общие 

положения о наследовании, Наследование по завещанию, Наследование по 

закону, Приобретение наследства, Наследование отдельных видов имущества, 



 

 

старый Гражданский кодекс содержал 35 статей в разделе «Наследственное 

право».  

Преимуществами нового Гражданского кодекса, безусловно, можно 

назвать то, что его положения существенно раскрывают и делают более 

конкретными нормы старого Кодекса. До вступления в силу нового 

Гражданского кодекса все вопросы, возникавшие в практике, вызванные 

пробелами в законодательстве, решались с помощью разъяснений Пленума 

Верховного Суда или выводилось какое-либо положение из сути закона, то 

сейчас ответы практически на все вопросы находятся в нормах Гражданского 

кодекса. 

С этих пор в законе закреплено положение об универсальности 

наследственного правопреемства, которое выдвигалось еще юристами 

древности. «При наследовании имущество умершего (наследство, 

наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке 

универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и 

в один и тот же момент», если из правил ГК РФ не следует иное.  

Впервые на уровне закона появилось определение наследства, которое 

звучит следующим образом: «принадлежавшие наследодателю на день 

открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права 

и обязанности». Существенным признается то, что «не входят в состав 

наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью 

наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина…». 

Вопрос о времени открытия наследства имеет решающее значение, 

потому как день открытия наследства определяет состав наследства; с этого 

момента отсчитывается срок, предусмотренный для принятия наследства (ч.4 

ст.1152) или отказа от него (ч.2 ст.1157). Согласно ГК РФ днем открытия 

наследства является день смерти гражданина. Предусмотрено два способа 

принятия наследства: путем подачи нотариусу по месту открытия наследства 

заявления наследника о принятии наследства либо заявления о выдаче 



 

 

свидетельства о праве на наследство или путем «совершения действий, 

свидетельствующих о фактическом принятии наследства» (ч.2 ст.1153). 

Аналогичная норма действует во Франции, Болгарии, Италии. В Венгрии и 

ФРГ наследник получает наследственное имущество без совершения каких-

либо действий для его принятия.  

«При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства 

является день вступления в законную силу решения суда об объявлении 

гражданина умершим», а в случае, когда днем смерти гражданина признан день 

его предполагаемой гибели, – день смерти, указанный в решении суда. Новый 

ГК РФ вносит разъяснение: «граждане, умершие в один и тот же день, 

считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и 

не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются 

наследники каждого из них» (ч.2 ст.1114). 

«Наследниками как по закону, так и по завещанию могут быть граждане, 

находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни 

наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства» (ч.1 ст.1116). 

Серьезным изменениям подверглись нормы наследования по завещанию, 

которым в части 3 Гражданского кодекса РФ отведена целая глава. 

Нововведением стали положения статьи 1118 ГК РФ, определяющие момент 

возникновения завещательной правосубьектности. Ранее данный вопрос не был 

решен законодательно. Обращаясь к зарубежному опыту, отметим, что в 

Испании завещание может составить любое лицо, достигшее 14 лет, Словении 

и Черногории – 15, во Франции, Германии, Сербии и Хорватии – 16, в 

Швейцарии – 18. Момент возникновения завещательной правосубъектности в 

каждом конкретном государстве определяется развитием культуры, 

исторических традиций и прочих факторов (этнических, географических). Что 

граждан, признанных ограниченно дееспособными ввиду злоупотребления 

наркотическими средствами и спиртными напитками (ст.30 ГК), то можно о 

сделать вывод о невозможности составления завещания данными лицами. 



 

 

Согласно новым правилам личный характер завещания заключается в 

невозможности совершения завещания представителем (ч.3 ст.1118). 

Аналогичные нормы содержатся в Германском гражданском уложении 1896г., в 

Гражданском кодексе Испании 1889г., в Гражданском кодексе Польши 1964г. 

Также завещателями в одном завещании не могут быть несколько лиц 

одновременно (ч.4 ст.1118). Свобода завещания подразумевает то, что 

завещатель вправе «по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, 

любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства 

одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого 

лишения», а также «совершать завещание, содержащее распоряжение о любом 

имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем». 

Прежде такой возможности не было [1]. 

В целях охраны интересов наследодателя важную роль играет сохранение 

тайны завещания, закрепленная в специальной статье ГК РФ (1123), которая 

обязывает нотариуса и других участвующих лиц сохранять в тайне содержание 

завещания до момента открытия наследства. В том случае, если будет нарушена 

тайна завещания завещатель вправе претендовать на компенсацию морального 

вреда, а также предпринять иные меры для защиты гражданских прав. 

Появление новых форм завещания, безусловно, приведет в будущем к 

расширению принципа свободы завещания. 

Во-первых, это такая форма завещания как закрытое завещание (ст.1126), 

которое дает право завещателю самостоятельно написать завещание, запечатать 

конверт с завещанием и при наличии двух свидетелей, подписи которых 

должны стоять на конверте, передать нотариусу на хранение. Нотариус, в свою 

очередь, запечатывает конверт, в другой конверт, подписывая его всеми 

необходимыми сведениями о личности завещателя, месте и времени получения 

завещания. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что никто не вправе 

ознакомиться с содержанием завещания до смерти завещателя, включая 

нотариуса. Вместе с тем, такая форма завещания уже долгое время 

используется в Болгарии, Польше и Германии, где носит название 



 

 

собственноручного завещания, в Венгрии – оно называется письменным 

личным, во Франции – это тайное завещание, в Италии – секретное, в Испании, 

как и в России, закрытое. Однако опасность такого завещания состоит в том, 

что человек, пожелавший оформить свое волеизъявление на случай смерти, 

мало знаком с принципами составления завещания, что может привести к 

возникновению ошибок, и как следствие признание его недействительным. 

В случае если наследодатель составил закрытое завещание, будучи 

уверенным, что завещание будет исполнено, но впоследствии окажется, что 

написано с нарушением правил, то оно будет признано недействительным. Из 

чего следует, что воля наследодателя не будет исполнена. Во многих 

европейских государствах данная форма завещания применяется довольно 

давно, существует обширная судебная практика по решению спорных 

вопросов, а потому, можно сделать вывод, что в скором будущем российские 

суда столкнутся с проблемой упорядочения правоприменительной практики [3].  

Также, появился институт завещания в простой письменной форме 

(ст.1129), применимый в тех случаях, когда гражданин находится в 

«положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся 

чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в 

соответствии с правилами статей 1124-1128». В таком случае он может 

составить завещание в простой письменной форме. Этот случай также 

потребует разъяснений Пленума Верховного Суда РФ. В зарубежных странах 

практика применения завещания «в чрезвычайных обстоятельствах» несколько 

иная. В Польше, например, подобное завещание называется специальным и 

существует в устной форме. Это означает, что гражданину не нужно писать 

завещание, достаточно устно выразить свою волю в присутствии не менее трех 

свидетелей. В Испании устное завещание допустимо исключительно в военное 

время. Законодательство Германии гласит, что «упрощенный порядок 

составления завещания для лица, находящегося в местности, с которой 

вследствие чрезвычайных обстоятельств прервано сообщение, либо 



 

 

находящегося в плавании на немецком судне» (ст.2249 Германского 

гражданского уложения). 

Также Гражданский кодекс РФ дает право составления завещания 

нотариусом со слов завещателя. В этом случае, завещатель должен прочитать 

написанное нотариусом завещание вслух, а затем собственноручно его 

подписать. В случае отсутствия физической возможности у завещателя лично 

прочитать завещание, нотариус самостоятельно зачитывает текст завещания 

вслух, о чем на завещании ставится соответствующая отметка. (ч.2 ст.1125). 

Важным обстоятельством является то, что завещание может быть написано с 

использованием технических средств (ч.1 ст.1125) . 

Иначе Гражданским кодексом предусмотрены отношения, возникающие 

в результате составления завещательного распоряжения в отношении денежных 

средств в банках. Ранее специфика данного института состояла в упрощенном 

порядке его оформления, а также в том, на вклад не распространялись общие 

правила о наследовании (ст.561 ГК РСФСР). Благодаря этому совершение 

завещательных удостоверений до недавнего времени было очень 

востребованным методом распоряжения правами на денежные средства на 

случай смерти [3]. 

Более продуманными стали нормы ГК РФ, посвященные завещательному 

отказу, под которым ранее понималось возложение на наследника исполнение 

какого-либо обязательства в пользу одного или нескольких лиц 

(отказополучателей), которые приобретают право требовать его исполнения 

(ст.538 ГК РСФСР). ГК РФ особо подчеркивает характер действий 

наследников, совершаемых в пользу отказополучателей. 

Как гласит ст.1137 ГК РФ наследник, исполняя обязательство по 

завещание, делает это «за счет наследства какой-либо обязанности 

имущественного характера». При этом к складывающимся в результате этого 

отношениям между отказополучателем и наследником, на которого возложен 

завещательный отказ, применяются нормы ГК об обязательствах. 
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