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Наследственное право – это наиболее консервативная подотрасль 

гражданского права в любом государстве. С незапамятных времен было 

известно наследование по закону и по завещанию, которое подвергалось 

немалому количеству изменений в течение многих веков. 

Независимо от желания или нежелания человека, в определенный момент 

он становится как наследодателем и имеет законное право при жизни 

распорядиться своим имуществом в случае смерти, так и наследником при 

получении завещанного или перешедшего ему по закону имущества. На 

практике становится очевидным, что во все времена одними из самых 

трудноразрешимых споров были те, что касались наследства. И на сегодняшний 

день вопросы наследования обращают на себя большое внимание юридической 

науки и практикующих юристов, так как данный вопрос касается практически 

каждого гражданина и вызван изменениями во многих областях общественной 

жизни, влияющих на состояние имущественных отношений. По словам 



 

 

И.А. Покровского, здесь всегда сталкиваются личное начало и общественное, и 

отражается политическая атмосфера общества [1]. 

Правовое регулирование наследственных отношений развития 

начинаются именно с римского частного права и основные институты 

наследственного права, зародившиеся в Древнем Риме, до сих пор составляют 

основу наследственного права многих государств, в том числе в России.  

Изучая историю российского наследственного права, можно отметить, 

что формирование и развитие наследственных правоотношений как круга 

объектов, так и субъектов наследования в России, прошло долгий, на 

некоторых этапах весьма противоречивый, путь развития, и наследование по 

завещанию менялось в зависимости от конкретной исторической ситуации. 

Законодатель установил лишь юридическую природу завещания, не 

раскрывая самого определения понятия «завещания».  

В основном субъекты наследственных правоотношений (исполнители 

завещания, легаты, свидетели, рукоприкладчики и др.), относятся 

непосредственно к наследованию по завещанию, что ещё больше подчеркивает 

значимость этого правового института в системе наследственных отношений. 

Анализ третьей части ГК РФ 2001 г. показывает, что основные институты 

наследственного права, хотя и претерпели некоторые изменения, в целом 

сохранены. Часть третья ГК РФ 2001 г. сохранила такие основополагающие для 

наследственного права принципы и положения, как универсальность 

наследственного правопреемства, наследование по праву представления, 

подназначение наследника, завещательный отказ, возложение и др. [2]. 

В третьей части ГК РФ значительно обновлены и дополнены правила, 

касающиеся формы завещания. Помимо нотариально удостоверенного 

завещания теперь считается законным и закрытое завещание, содержание 

которого может быть известно только завещателю, а нотариально заверяется 

лишь сам факт передачи его нотариусу. Так же законным признается завещание 

в простой письменной форме, если завещатель не имел возможности составить 



 

 

его по общим правилам, например, находился в положении, угрожающем его 

жизни. 

Если сравнивать ст. 431 и 1132 ГК РФ, следует обратить внимание на 

следующие моменты. «При толковании условий договора принимается во 

внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. 

Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается 

путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом» (ст. 

431 ГК РФ). «При толковании завещания принимается во внимание буквальный 

смысл содержащихся в нем слов и выражений. В случае неясности буквального 

смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем 

сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания 

в целом» (ст. 1132 ГК РФ).  

В статье 1132 ГК РФ расширен перечень субъектов толкования: нотариус, 

исполнитель завещания или суд. И отсутствует способ толкования, так как 

завещание вступает в силу с момента смерти наследодателя, и выяснить 

действительную волю завещателя не представляется возможным. В то время 

как, по моему мнению, именно при толковании должна быть выявлена 

наиболее полно предполагаемая воля завещателя. Законодатель не может 

ответить, кто может высказать такие предположения – любые лица, субъекты 

толкования, наследники, или лица, чьи права и интересы нарушены? Так как 

первая часть ГК РФ вступила в силу ранее, чем третья часть ГК РФ, то 

проблема толкования договора наиболее подробно рассмотрена в научной 

литературе, чем проблема толкования завещания. 

При толковании норм ст. 431 ГК РФ, следует в первую очередь 

определить, соответствуют ли волеизъявление принципам гражданского права 

[3]. При этом толкование следует произвести до установления судом того, что 

воля сторон однозначна, и изъявление соответствует этой воле, иными словами 

будет установлено единство воли и волеизъявления. 



 

 

В отличие от договора, завещание – односторонняя сделка, и в нем 

выражена воля одного человека, желающего распорядиться своим имуществом 

на случай смерти. 

При составлении завещания дается максимальная свобода: можно 

завещать все имущество, его часть, то, что будет приобретено в будущем (а 

иначе пришлось бы после приобретения новой вещи каждый раз снова 

обращаться за составлением дополнительного завещания). Все вопросы о 

принадлежности имущества наследодателю, а также о возможности 

поступления его в собственность наследникам будут решаться уже в процессе 

приобретения наследства. 

Необходимо отметить, что ГК РСФСР не давал определенного понятия 

«наследство», что очевидно являлось недоработкой законодательного 

регулирования. Этот пробел восполнил ГК РФ, но лишь частично, поскольку 

статья 1112 ГК РФ именуемая «Наследство» определения данного правового 

термина не содержит, характеризуя его опосредованно – через указание на то, 

что входит или не входит в состав наследства. Следовательно, статью 1112 ГК 

РФ правильнее было бы озаглавить «Состав наследства». 

Новым стало введение ответственности за нарушение тайны завещания. 

Нотариус или лицо, удостоверяющее завещание, а также переводчик, 

рукоприкладчик не вправе разглашать сведения, касающиеся содержания 

завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае нарушения тайны 

завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а 

также воспользоваться другими законными способами защиты гражданских 

прав. 

Нормы третьей части ГК РФ, регулирующие наследственные 

правоотношения, в целом представлены более проработанными, понятными и 

соответственно удобными для применения по сравнению с правилами, 

закрепленными ГК РСФСР 1964 г. Время и практика показали, что принятый 

закон оказался наиболее эффективным.  



 

 

Концепция развития гражданского законодательства не уделено 

достаточного внимания совершенствованию наследственного права. Поэтому 

очень важно, чтобы в Концепции были отражены конкретные шаги в этом 

направлении. Представляется важным определить пути совершенствования 

отдельных институтов наследования на базе серьезного анализа 

правоприменительной практики. 

Нет сомнений, что здесь революционные изменения недопустимы и 

раздел V «Наследственное право» ГК РФ не может подвергаться кардинальной 

правке. Тем более, недопустимо, чтобы вносимые изменения способствовали 

внедрению в правоприменительную практику процедур, свойственных 

англосаксонской правовой системе. 
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