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Аннотация. В статье исследуется и анализируется сущность такого 

правового явления, как наследование по завещанию. В работе раскрываются 

понятие и принципы завещания. Подробно анализируются формы и виды 

завещаний. Для более подробного рассмотрения сущности завещания, в работе 

исследованы основания, порядок составления завещания, изменение и отмена 

завещания, а также основания признания завещания недействительным. 
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Наследование представляет собой один из древнейших правовых 

институтов, который сопровождает любую общественно-экономическую 

формацию, поскольку каждый человек рано или поздно становится 

наследником, получая завещанное или перешедшее к нему по закону 

имущество, и наследодателем, когда при жизни распоряжается принадлежащим 

ему имуществом на случай своей смерти. Поэтому наследственное право, было, 

остается и будет актуальным в любом государстве.  

Практическая деятельность доказывает, что споры о наследстве в 

наибольшей степени представляются особенно трудно разрешимыми даже в 

отношении предметов и имущества, являющихся установленными объектами 

наследственного права ещё с эпохи Римской империи.  



 

 

С 1 марта 2002 года в России вступила в действие часть третья ГК РФ, 

раздел V которой посвящен правовому регулированию наследственных 

отношений. Существенное значение в нем уделено институту наследования по 

завещанию как одному из важнейших механизмов обеспечения права 

наследования, гарантированного гражданам частью 4 статьи 35 Конституции 

РФ.  

В условиях восстановления в России права частной собственности и 

перехода к рыночным отношениям возможность распорядиться своим 

имуществом посредством передачи его по завещанию превратилась в один из 

важнейших элементов гражданской правоспособности. Высокая роль 

завещания заключается в том, что в нем возможен учет различных 

обстоятельств как имущественного, так и сугубо личного порядка, имеющих 

значение для определения круга наследников и доли участия их в 

наследовании. Большинство из них законодатель не может ни предусмотреть, 

ни заранее оценить, как бы ни были совершенно составлены нормы о 

наследовании по закону.  

Анализ нового законодательства, а также правоприменительная практика 

за прошедший период, позволяют сделать вывод о том, что, несмотря на 

детальное урегулирование наследования по завещанию, оно не лишено 

недостатков и противоречий, а некоторые нормы части третьей ГК РФ 

нуждаются в дополнениях или изменениях.  

Следует также отметить, что в настоящее время еще очень слаба 

аналитическая работа по материалам судебной и нотариальной практики, 

отсутствуют руководящие разъяснения высших судебных органов по вопросам 

наследственного права, что создает дополнительные возможности для 

злоупотреблений, увеличения числа судебных споров, возникающих по поводу 

завещаний. Кроме того, остаются нереализованными многие предоставленные 

наследодателям возможности в связи с недостаточной осведомленностью 

граждан о своих правах на завещание.  



 

 

В нормах права предусматриваются два основания наследования, 

определяющих два порядка наследования: по закону и по завещанию. Закон не 

допускает никаких других видов наследования, поэтому российскому праву не 

известен такой институт, как договор (соглашение) о наследовании. Это 

отличает отечественное законодательство от законодательств ряда зарубежных 

стран (Германии, Швейцарии, Франции и др.) [5, с. 41]. 

Исходя из п. 2 ст. 218 ГК завещание является одним из оснований 

перехода по наследству права собственности гражданина на имущество. 

Приоритет завещания как основания наследования состоит в том, что 

наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено 

завещанием, а также в иных случаях, специально установленных Гражданским 

кодексом (например, при недействительности завещания, непринятии 

наследниками по завещанию завещанного имущества или отказе от него 

каждым из них; либо если к моменту открытия наследства нет в живых 

указанных в завещании наследников (за исключением лиц, зачатых при жизни 

наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства, – абз. 2 ст. 

1111 ГК).  

Автор учебного пособия «Семейное и наследственное право» А.В. 

Вишнякова предлагает такое определение: «Завещание – это односторонняя 

сделка, выражающаяся в личном распоряжении одного гражданина на случай 

смерти по поводу принадлежащего ему имущества, переход которого в порядке 

наследования допускается законом. Соответственно, наследование по 

завещанию – это порядок правопреемства, основанного на завещании 

наследодателя» [1, с. 15]. 

Мы согласны с мнением доктора юридических наук А.В. Мелехина: 

«Завещание определяет порядок перехода наследственного имущества или его 

части к родственникам умершего, определенным физическим лицам, а также к 

государству или отдельным юридическим лицам и иным организациям. Это 

основное отличие наследования по завещанию от наследования по закону. При 



 

 

этом наследники, порядок распределения имущества между ними зависят 

исключительно от воли завещателя» [6, с. 24]. 

Само завещание, не зависит от своего содержания и не производит 

никаких правоотношений. Оно представляется исходным правовым фактом, 

который только в сопоставлении с другим юридическим обстоятельством – 

открытием наследства – дает начало к формированию наследственного 

правоотношения: наследники по завещанию призываются к наследованию. 

Т.И. Зайцева и П.В. Крашенинников в пособии «Наследственное право» 

дают следующее понятие завещанию: «В юридической литературе наблюдается 

большое количество трактовок понятия «завещание». Все они имеют сходные 

моменты. Обратим внимание на некоторые из них. Так, закон определяет 

завещание как одностороннюю сделку, направленную, прежде всего, на 

распределение имущества между лицами, названными завещателем своими 

наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель» [4, с. 128]. 

Также разделяем мнение автора А.О. Иншакиной, что: «Завещание 

является односторонней сделкой, поскольку в нем прямо выражается воля 

одного лица. В силу того, что завещание – это разновидность сделки, на него 

распространяются правила о сделках, за исключением изъятий, специально 

установленных в гл. 62 ГК РФ, которая посвящена наследованию по 

завещанию. Как известно, самая распространенная классификация сделок 

основывается на таком понятии как срочность, т. е. в науке выделяют срочные 

и бессрочные сделки. Из анализа определения завещания можно сделать вывод 

о срочном характере данной сделки, поскольку факт наступления смерти 

является неизбежным и не может быть предотвращен какими-либо 

действиями» [5, с. 24]. 

Право гражданина завещать свое имущество закреплено в ст. 1118 ГК РФ. 

Завещание самостоятельно не порождает наследственных правоотношений. Для 

этого необходимо открытие наследства (вследствие смерти наследодателя). 



 

 

Завещательные распоряжения гражданина по своей природе существенно 

разнятся и имеют, в зависимости от воли наследодателя, различный правовой 

результат. 

Так, гражданин имеет право: 

– завещать все свое имущество или какую-либо его часть (не исключая 

предметов обычной домашней обстановки и обихода); 

– установить порядок наследования; 

– завещать имущество лицу, не входящему в круг наследников по закону; 

– завещать свое имущество любому количеству лиц; 

– завещать юридическому лицу, государству или отдельным 

государственным, кооперативным и другим общественным организациям; 

– лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников 

по закону; 

– составить завещание на имущество, официально не являющееся 

собственностью завещателя (например, супружеская доля имущества, 

совместно нажитого в браке) [3, с. 24]. 

В качестве принципов наследственного права Е.В. Иванова выделяет 

«принцип универсальности наследственного правопреемства, принцип свободы 

завещания, принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников, 

принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли 

наследодателя, принцип свободы выбора у наследников, призванных к 

наследованию, принцип охраны основ правопорядка и нравственности, 

интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в 

отношениях по наследованию, принцип охраны самого наследства от чьих бы 

то ни было противоправных или безнравственных посягательств» [2, с. 246]. 

В статьях 1118 и 1119 ГК РФ законодатель закрепил общие признаки 

завещания и условия завещательной правоспособности лица. Завещание 

должно быть собственноручно подписано завещателем, за исключением 

случаев, предусмотренных законом.  



 

 

Завещание должно быть совершено лично. В связи с этим не допускается 

совершение завещания от имени подопечного, а также посредством 

представительства. 

Принцип свободы завещания формирует основную идею не только 

наследственного права в целом, но и такого приоритетного направления, как 

наследование по завещанию, излагая ничем не стесненные многообразные 

условия по предопределению наследства. Данные условия не могут быть 

досконально отображены в российском наследственном законодательстве по 

причине возникновения разнообразных реальных житейских обстоятельств и 

отношений, оказывающих персональное воздействие на развитие желания 

завещателя. 

Свобода завещание – это объективная вероятность изъявления 

завещателем своего желания на содержание понимания норм гражданского 

общества при отсутствии возможных ущемлений. 

Составление завещания в простой письменной форме допускается лишь в 

виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ. Гражданин, 

который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу 

сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить 

завещание в соответствии с правилами ст. ст. 1124 – 1128 ГК РФ, может 

изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой 

письменной форме. 

Тайна совершения завещания – известный нотариальной практике 

принцип завещания. Удостоверение завещаний законодатель возложил на 

нотариусов; и только в отдельных случаях завещание может быть удостоверено 

иным уполномоченным лицом. Определяющее значение и смысл самого 

нотариального действия составляет обязанность по сохранению его тайны. 

Положения об этом содержатся не только в специальном отраслевом 

законодательстве – Основах законодательства Российской Федерации о 

нотариате, но и в Конституции Российской Федерации (ст. 23) и Гражданском 

кодексе.  



 

 

Таким образом, завещание – это односторонняя сделка физического лица, 

не имеющая правовой силы при жизни составителя и заключающая в себе 

распоряжение, сделанное в установленной законом форме о переходе прав и 

обязанностей после смерти наследодателя к назначенным им лицам. 

Статья 1116 ГК РФ определяет перечень лиц, которые могут призываться 

к наследованию. К ним относятся: 

– граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также 

зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия 

наследства (по закону или по завещанию); 

– юридические лица, существующие на день открытия наследства; 

– субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, 

Российская Федерация (по закону или по завещанию); 

– иностранные государства и международные организации (только по 

завещанию). 

Для составления завещания гражданским законодательством 

предусмотрена определенная форма, и соблюдение данной формы является 

основанием действительности завещания. 

Пункт 1 ст. 1124 действующего Гражданского кодекса Российской 

Федерации предусматривает, что завещание должно быть составлено в 

письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания 

другими лицами допускается в случаях, предусмотренных п. 7 ст. 1125, ст. 1127 

и п. 2 ст. 1128 ГК РФ. 

Несоблюдение установленных настоящим Кодексом правил о 

письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой 

недействительность завещания. 

Таким образом, из данной нормы можно сделать вывод, что в 

соответствии с действующим гражданским законодательством России общим 

требованием относительно формы завещания является составление последнего 

в письменной форме и удостоверение нотариусом.  



 

 

Пункт 1 ст. 1125 ГК РФ предусматривает, что нотариально 

удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с 

его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть 

использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, 

пишущая машинка и др.). 

Следовательно, главные требования к форме завещания, 

предусмотренные действующим гражданским законодательством России, – 

письменная форма и нотариальное удостоверение. 

Гражданский кодекс, развивая принцип свободы завещания, в п. 1 ст. 

1130 предусматривает возможность в любое время отменить или изменить его. 

При этом завещатель свободен от необходимости указывать причину отмены 

или изменения завещания, а также спрашивать согласия об этом кого-либо, в 

том числе наследников, указанных в отменяемом или изменяемом завещании. 

Завещатель вправе отменять или изменять завещание в неограниченном 

количестве. 

Отмена завещания осуществляется следующими способами: 1) 

составление нового завещания, отменяющего содержащиеся в прежнем 

завещании завещательные распоряжения; 2) составление последующего 

завещания без прямого распоряжения об отмене содержащихся в нем 

завещательных распоряжений, но отменяющего прежнее завещание как 

противоречащее последующему завещанию; 3) распоряжение об отмене 

завещания, совершенное в форме, установленной ГК для совершения 

завещания (ст. ст. 1124, 1125, 1127 ГК). 

Изменение завещания осуществляется путем: 1) указания в новом 

завещании об отмене или изменении отдельных содержащихся в нем 

распоряжений; 2) составления последующего завещания без прямого 

распоряжения об отмене отдельных содержащихся в нем завещательных 

распоряжений, но отменяющего прежнее завещание в части, противоречащей 

последующему завещанию. 



 

 

Недействительность завещания устанавливается в судебном порядке. 

Следует различать общие и специальные основания недействительности 

завещания. Общие основания недействительности предусмотрены гл. 9, 62 ГК 

РФ. К ним следует отнести: неспособность гражданина по своему 

психическому состоянию к его составлению либо по иным основаниям, в том 

числе по возрасту; незаконность содержания завещания; несоблюдение формы 

завещания; несоответствие волеизъявления завещателя его подлинной воле. 

Завершая работу, не теряем надежды на то, что российское гражданское 

законодательство будет развиваться, идти в ногу со временем и все правовые 

изъяны будут своевременно исправляться. 

Подводя итог можно отметить, что тема наследственного права и в 

частности наследования по завещанию довольно объемна, и обычному 

обывателю составить верно, и юридически точно завещание достаточно 

непросто. Отсюда следует, что эту тему необходимо тщательно изучать. 
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