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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. В 

настоящее время в Российской Федерации все заметнее происходит возрас-

тание роли завещания наследодателя при определении судьбы наследствен-

ного имущества после смерти ее собственника. Любой гражданин России 

имеет возможность составить завещание и оставить по нему все свое имуще-

ство или его часть одному либо нескольким наследникам, государству, обще-

ственной организации. 

Завещание есть распоряжение своим имуществом на случай смерти 

гражданина, совершенное последним в установленном законом порядке. Под 

распоряжением понимается правомочие, согласно которому лицо разрешает 

судьбу принадлежащего ему имущества после своей смерти.  

В современной законодательной практике за наследованием по завеща-

нию закреплена первостепенная роль. К сожалению, недостаточная правовая 

культура приводит к большим затруднениям при реализации права завещать 

и наследовать. 

Основная значимость совершения завещания определяется в том, что 

гражданину на уровне законодательства гарантируется при жизни распоря-

жаться своим имуществом, а также осознавать то, что все приобретенное при 

жизни имущество, перейдет согласно его воле определенному в завещании 

лицу. 

Завещание также можно определить, как акт физического лица распо-

рядиться принадлежащим имуществом на случай смерти. Завещание по своей 

природе есть юридический акт, иными словами под актом понимаются дей-

ствия, совершая которые гражданин направляет свою волю на достижение. 

Завещание также является односторонней сделкой, поскольку совер-

шена действием (волей) одного лица. Завещание – срочная сделка, поскольку 

наступление смерти, на случай которой совершено завещание, избежать 

нельзя. Завещание согласно действующему законодательству должно совер-
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шаться гражданином исключительно лично, закон не допускает совершать 

завещание через представителя либо иного доверенного лица.  

Правом на совершение завещания обладает лишь дееспособное лицо, 

достигшее определенного возраста (восемнадцатилетия, шестнадцатилетия, 

но вступившее брак либо вовсе - эмансипировано), а также к моменту совер-

шения завещания не было признано в судебном порядке ограниченно дееспо-

собным или совсем недееспособным. 

Завещание создает определенные права и обязанности только после 

смерти наследодателя, а, следовательно, после открытия наследства. Само 

совершение завещания (на момент его совершения и до момента смерти 

наследодателя) не создает каких-либо прав и обязанностей как для лица, со-

ставившего завещание, так и для его потенциального наследника. Лицо, со-

вершившее завещание при жизни в любой момент может его изменить или 

отменить. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что у любого граж-

данина появилась возможность сохранить свое имущество и передать его 

наследникам путем совершения завещания, благодаря которому лицо сво-

бодно имеет право распоряжаться принадлежащим ему имуществом. В силу 

п. 4 ст. 35 Конституции Российской Федерации, право наследования гаранти-

руется
1
, что в свою очередь говорит о важности указанной работы, поскольку 

наследование – особый институт, который нуждается в ряде доработок, изу-

чений и совершенствований на законодательном уровне. 

Эти и некоторые другие обстоятельства свидетельствуют о 

необходимости научного анализа  проблемных вопросов наследственного 

правопреемства, всестороннего изучения новейшего законодательства 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993), (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 
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в части определения правового механизма совершения завещания, его форм 

и  содержания.  

 Степень разработанности темы выпускной квалификационной 

работы. На протяжении долгих лет предметом научного интереса среди яр-

ких представителей русской цивилистики выступали теоретические вопросы 

наследования, а также практика правового регулирования наследования 

по завещанию. Огромное количество научных трудов было посвящено ком-

плексному изучению процессуальных вопросов в отношении правового регу-

лирования завещания.  

Следует отметить научные труды таких цивилистов как: С.С. Алексее-

ва, М.С. Амирова, О.Е. Блинкова, Т.П. Великоклад, В.Н. Гаврилова, Н.Б. Де-

миной, В.К. Дроникова, Г.И. Жарковой, Р.Ю. Закирова, Н.Л. Каминской, Д.Г. 

Козлова, А.В. Копьѐва, И.Г. Крысановой-Кирсановой, О.В. Кутузова, Г.С. 

Лиманского, Р.М.о. Мусаева, А.В. Никифорова, М.В. Никоновой, Л.И. Попо-

вой, В.И. Серебровского, В.С. Толстого, К.В. Храмцова, Т.Д. Чепиги, О.Ю. 

Шилохвоста, К.И. Скловский, В.В. Чубаров, Г.С. Шапкина, К.Б. Ярошенко, 

М.Ф, Владмирский-Буданов, В.И Сенчишев, О.В. Гутников, М.И. Брагин-

ский, П.В. Крашенинников, В.Е. Чиркин, О.И. Крассов,  В.А. Тархов пр.   

В то же время выявлено отсутствие комплексных монографических ис-

следований, касающихся особенностей правового регулирования отдельных 

форм завещания.  

Объектом исследования выпускной квалификационной работы яв-

ляются регулируемые гражданским законодательством общественные отно-

шения, складывающиеся в сфере выявление и решение проблем, возникаю-

щих на пути реализации отдельных форм завещания. 

Предметом исследования  выпускной квалификационной работы 

является правовое регулирование наследственных правоотношений 

по отдельным формам завещания. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является рас-

крытие содержания и видов завещания, их правовой определенности, рас-
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смотрении всех отдельных видов и форм завещаний, предусмотренных дей-

ствующим Гражданским кодексом Российской Федерации, а также систем-

ное общетеоретическое и правовое изучение проблем правового регулирова-

ния правоотношений наследования по завещанию и разработка возможных 

путей их решения, в целях совершенствования правового регулирования от-

дельных форм завещания. 

Исходя из заявленной цели, были поставлены следующие задачи: 

1. проанализировать действующее законодательство в Российской 

Федерации в сфере наследственных правоотношений; 

2. охарактеризовать и исследовать порядок составления и соверше-

ния завещания в Российской Федерации; 

3. охарактеризовать и исследовать порядок составления и соверше-

ния отдельных форм и видов завещания в Российской Федерации; 

4. проанализировать и изучить случаи и порядок признания недей-

ствительным завещания в Российской Федерации; 

5. исследовать порядок изменения и отмены завещания в Россий-

ской Федерации; 

6. выявить и проанализировать проблемы, которые могут возник-

нуть при составлении завещания в Российской Федерации. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

следует считать использование общих (анализ, синтез, системный подход) и 

специальных научных приёмов и методов научного познания (сравнительно-

го правоведения, конкретных социологических исследований, формально-

логического толкования, комплексного анализа, индукции, дедукции, анало-

гии). 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы со-

ставили труды дореволюционных, советских и современных российских и 

зарубежных учёных: М.М. Агарков, С.С. Алексеев, Г.Н. Амфитеатров, Б.С. 

Антимонов, Н.А. Баринов, О.Е. Блинков, М.И. Брагинский, Е.В. Вавилин, 

Е.В. Васьковский, В.В. Витрянский, Д.М. Генкин, М.В. Гордон, К.А. Граве, 
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Д.Д. Гримм, Е.П. Губин, О.В. Гутников, Г. Дернбург, В.В. Долинская, Н.Д. 

Егоров, В.С. Ем, А.В. Зарубин, Т.И. Илларионова, О.С. Иоффе, В.Б. Исаков, 

Х. Кѐтц, О.А. Красавчиков, П.В. Крашенинников, М.В. Кротов, А.Л. Маков-

ский, Д.И. Мейер, С.А. Муромцев, И.Б. Новицкий, В.А. Ойгензихт, С.В. 

Пахман, И.С. Перетерский, И.А. По- 6 кровский, А.В. Поляков, Н.В. Рабино-

вич, А.А. Рубанов, А.Я. Рыженков, В.А. Рясенцев, Р. Саватье, О.Н. Садиков, 

В.И. Серебровский, А.П. Сергеев, В.И. Синайский, К.И. Скловский, В.А. 

Тархов, В.С. Толстой, Ю.К. Толстой, Д.О. Тузов, Р.О. Халфина, В.М. Хво-

стов, Ф.С. Хейфец, К. Цвайгерт, Т.Д. Чепига, Б.Б. Черепахин, В.П. Шахматов, 

Н.Д. Шестакова, О.Ю. Шилохвост, И.Е. Энгельман, А.М. Эрделевский, К.Б. 

Ярошенко. 

Нормативную и эмпирическую базу выпускной квалификацион-

ной работы составили международно-правовые акты, нормы Конституции 

РФ, Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Россий-

ской Федерации, Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса 

Российской Федерации», Основы Законодательства Российской Федерации о 

нотариате и ряд других нормативно-правовых актов, включая судебную 

практику различного уровня, Постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, а также материалы правоприменительной практики фе-

деральных органов исполнительной власти. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы том, что в 

работе представлен авторский взгляд по теоретическим и практическим во-

просам правового регулирования отдельных форм завещания. Установлены 

критерии, обуславливающие основные особенности правового регулирова-

ния совершения завещательных распоряжений с учетом новых видов и форм 

завещаний. Внесены предложения по совершенствованию действующего 

гражданского законодательства о наследовании по завещанию. 

Положения, выносимые на защиту: 
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1. В связи с принятием части третьей Гражданского Кодекса 

Российской Федерации существенно расширилась свобода совершения 

завещаний. Исходя из этого, автором предложена необходимость деления 

завещаний на виды по разным основаниям.  

При разграничении завещаний на виды предложена их классификация 

по следующим основаниям:  

 по способу реализации тайны завещания: открытое завещание; 

закрытое завещание; 

 по форме совершения завещания: нотариально удостоверенное; 

 простое письменное завещание, в случаях указанных в ГК РФ. 

2. Автор считает, что имеется существенная необходимость в 

дополнении порядка установления исполнения завещания под назначением 

исполнителя завещания.  

Важно закрепить в законе исчерпывающий перечень относительно 

ответственности душеприказчика перед наследниками, в связи с  

недобросовестным исполнением своих обязанностей. Также автор считает, 

что в качестве исполнителя завещания должно выступать юридическое лицо. 

3. На основе анализа положений о свободе завещания делается 

вывод о том, что свобода совершения завещания ограничивается не только 

обязательной долей в наследстве, но и невозможностью совершения 

закрытого завещания следующей категорией граждан: неграмотными, 

слепыми, слепоглухонемыми или с физическими недостатками, в силу 

которых они не в состоянии  собственноручно написать и подписать 

завещание, поскольку несоблюдение указанных правил влечет 

недействительность завещания. 

4. Автором предлагается определение понятия «чрезвычайные 

обстоятельства», при наличии которых составленный в простой письменной' 

форме документ будет признан завещанием. 

Чрезвычайные обстоятельства – это действия социально-

политического, криминогенного, техногенного и экологического характера, 
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которым присуща определенная совокупность признаков: 

исключительность, непредотвратимость и явная угроза жизни граждан». 

5. При решении в суде вопроса о действительности завещания, 

написанного в чрезвычайных обстоятельствах, должны быть учтены 

следующие моменты:  

 в случае отсутствия подписей свидетелей на завещании, 

составленном в чрезвычайных обстоятельствах, в судебном процессе 

необходимо личное участие лиц, присутствовавших при его совершении; 

  в случае, когда присутствие в суде свидетелей, подтверждающих 

факт составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах, невозможно, 

необходимо наличие в завещании подписей свидетелей, удостоверяющих его 

составление. 

6. Необходима подготовка специальных инструкций для 

нотариусов, принимающих участие в составлении и удостоверении 

завещаний, связанных с передачей таких сложных объектов наследования, 

как предприятия. В этих инструкциях должны быть изложены отдельные, 

учитывающие практику передачи по наследству предприятий и иного 

сложного имущества, положения, оговаривающие среди прочего вопросы 

распределения полномочий и имущественной ответственности между 

нотариусами и исполнителями завещания. 

7. Сделан вывод, что ничтожное завещание может быть признано 

недействительным только в судебном порядке. Срок исковой давности как по 

требованию о признании ничтожного завещания недействительным, так и о 

применении последствий его недействительности составляет три года и 

начинает течь со дня открытия наследства. По требованиям о признании 

оспоримого завещания недействительным и о применении последствий его 

недействительности исковая давность составляет один год и начинает течь со 

дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, 

являющихся основанием для признания завещания недействительным. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования заключа-

ется в том, что содержащиеся выводы, к которым удалось прийти, возможно 

использовать для усовершенствования действующего законодательства, а 

также усовершенствования правоприменительной деятельности, включая 

устранение проблем при удостоверении отдельных форм и видов завещаний. 

Апробация результатов выпускной квалификационной работы. 

Результаты магистерского исследования прошли апробацию в рамках 

двух опубликованных статей: 

1) Новеллы гражданского права: совместно завещание и наслед-

ственный договор; 

2) Завещание в чрезвычайных обстоятельствах: вопросы теории и 

практики. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена це-

лью и задачами настоящей работы и включает в себя введение, три главы, за-

ключение и список используемой литературы. 
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ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ФОРМ ЗАВЕЩАНИЯ, И ИХ ПРА-

ВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

§1.1. Понятие формы завещания, виды форм завещания 

 

Завещание представляет собой документ, в силу которого наследода-

тель имеет право оформить документально свою решение по распоряжению 

принадлежащим ему имуществом. Содержание завещания составляется стро-

го в установленной законом форме согласно действующему, установленным 

действующим законодательством.  

 Гражданское законодательство Российской Федерации регулирует 

наследственные правоотношения в части формы и содержания завещания.  

На основе анализа действующего законодательства, завещание надлежит 

оформлять в письменной форме и удостоверять нотариусом. В части форми-

рования завещания у нотариуса через непосредственного представителя либо 

иного законного представителя, то действующее законодательство устанав-

ливает явный запрет на составление завещания при помощи третьих лиц. В 

процессе составления завещания следует указать: 

 время и место его составления; 

 фамилию, имя и отчество, адрес завещателя; 

 фамилию, имя и отчество, адрес наследников.  

При возникновении ситуации, в которой в завещание включено не-

сколько наследников, то в таком случае следует отметить: четко указывать 

наследников, а также какое конкретно имущество и в каких долях принимает 

в наследству, при наступлении смерти завещателя. В случае, если  данная 

информация не указывается завещателем, то имущество будет передано 

наследникам в равных долях после наступления смерти завещателя. Необхо-

димо также обратить внимание на то, что согласно статье 1113 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, наследство открывается со смертью гражда-

нина. Законодательство РФ четко установило правила оформления завеща-
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ния: текст должен четко и буквально толковать волю завещателя в отноше-

нии принадлежащего ему имущества. 

Завещание должно быть подписано непосредственно самим завещате-

лем и удостоверено нотариусом либо иным лицом, которого закон наделяет 

указанным правом
1
. 

При наступлении ситуации, в которой наследодатель, в силу опреде-

ленных обстоятельств, не может сам подписать завещание то оно может быть 

подписано лицом, имеющим право на совершение таких действий, при со-

гласии наследодателя. В действующем гражданском законодательстве данное 

лицо именуется как рукоприкладчик. Рукоприкладчик подписывает завеща-

ние за наследодателя только в присутствии нотариуса и указывает, в силу ка-

ких причин наследодатель не смог подписать сам завещание. Такими причи-

нами, как правило выступает: наличие тяжелой болезни, ограничение физи-

ческих возможностей, неграмотность. Также в завещание следует указать 

ФИО и место жительства рукоприкладчика. 

При составлении завещания в чрезвычайных обстоятельствах, оно бу-

дет действительно при отсутствии подписи и удостоверения нотариуса, но 

при наличии условия, что оно будет составлено строго в письменной форме и 

в присутствии не менее двух свидетелей, которые будут выступать очевид-

цами совершения завещателем соответствующего акта – завещания.  

Исходя из положений статьи 1129 ГК РФ можно выделить, что гражда-

нин,  находящийся в угрожающем жизни и здоровью положении, по причине 

сложившихся чрезвычайных обстоятельств не имеет возможности совершить 

завещание в установленной законом форме, но имеет право изложить свою 

последнюю волю в отношении своего имущества
2
.  

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 22.07.2002 № 767 «Об использовании 

Государственного герба Российской Федерации на печатях нотариусов» // Собрание зако-

нодательства РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3036. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146 – 

ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552. 
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Составленное завещание в условиях чрезвычайных обстоятельств  мо-

жет прекратить свое действие, по причине отсутствия последующего надле-

жащего оформления. Данные действие завещатель должен совершить у нота-

риуса не позднее одного месяца с момента наступления чрезвычайных обсто-

ятельств. 

Завещание, в ситуации чрезвычайных обстоятельств, реализуется толь-

ко в том случае, если суд признает достоверным указанный юридический акт 

по заявлению заинтересованных лиц и установит факт совершения завеща-

ния в чрезвычайных обстоятельствах. Требование о признании факта совер-

шения завещания должно быть представлено не позднее шести месяцев (об-

щий срок для принятия наследства) с момента наступления смерти завещате-

ля. 

Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано заве-

щателем или записано с его слов нотариусом
1
. В случае необходимости 

написать или записать завещание могут быть использованы специальных 

технические средства.  

Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подпи-

сания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нота-

риуса. Если завещатель не имеет возможности прочитать лично завещание, 

то текст озвучивается для него нотариусом, о чем на завещании делается со-

ответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог 

лично ознакомиться с  завещанием
2
. 

Необходимо, чтобы завещание было подписано конкретно самим заве-

щателем. При наличии согласия завещателя, на процедуре нотариального 

удостоверения может присутствовать свидетель. В случае такой наступления 

ситуации, необходимо будет отразить  все сведения о свидетеле (фамилия, 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной 

практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 7. Июль 2012. 
2
 Методические рекомендации по удостоверению завещаний вне помещения нота-

риальной конторы (утв. Координационно-методическим советом нотариальных палат 

Центрального федерального округа Российской Федерации от 21.09.2007 г.). // Нотари-

альный вестник. М. 2007.  №11. 44 с. 
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имя, отчество, адрес места жительства в соответствии с документом, удосто-

веряющим личность). Данное завещание в обязательном порядке должно 

быть подписано также свидетелем.  

Нотариус должен известить свидетеля и рукоприкладчика о необходи-

мости соблюдения тайны завещания и размера ответственности в случае ее 

нарушения.  

Свидетелями и рукоприкладчиками не могут выступать следующие ли-

ца:  

 нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;  

 лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завеща-

тельный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; 

  граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;  

 неграмотные граждане; граждане физическими и умственными огра-

ничениями;  

 лица, не владеющие языком, на котором было составлено завещание, 

за исключением случая, когда составляется закрытое завещание. 

В момент удостоверения завещания на нотариуса возложена обязан-

ность по  разъяснению завещателю правила об обязательной доле в наслед-

ственном имуществе и совершении на завещании соответствующей надписи. 

Исходя из положений Гражданского кодекса Российской Федерации 

можно выделить два вида завещания: открытое, закрытое. 

В статье 1126 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепле-

ны основные правила  совершения закрытого завещания, в которых говорит-

ся, что завещатель имеет право реализовать завещание, оставив данное со-

держание завещания сокрытым от иных лиц, в том числе и нотариуса. Закры-

тое завещание должно быть собственноручно написано и подписано кон-

кретно только самим завещателем. Если же указанные правила не будут 

надлежащим образом соблюдены, то данное завещание в судебном порядке 

можно опровергнуть, в противном случае признать недействительным по по-

ложениям, установленным гражданским законодательствам.  
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Данный вид завещания в заклеенном непрозрачном конверте  направ-

ляется завещателем нотариусу в присутствии свидетелей (не менее двух), 

оставляющих на конверте свои подписи.   

Конверт, на котором имеются две подписи свидетелей, запечатывается 

в их присутствии нотариусом в другой конверт конверт, на котором уже но-

тариус делает свою надпись с указанием сведений о завещателе согласно 

паспортным данным, от которого нотариусом было принято закрытое заве-

щание, также место и дату принятия завещания, фамилию, имя, отчество, ад-

рес регистрации свидетелей, присутствующих при составлении завещания 

(согласно паспортным данным).  В момент принятия нотариусом конверта от 

завещателя на него возлагается обязанность по разъяснению завещателю 

прав иных наследников на обязательную долю в наследстве, и сделать об 

этом соответствующую надпись на втором конверте. Далее, нотариус должен 

также выдать завещателю документ, который подтверждает принятие нота-

риусом закрытого завещания.  

При наступлении смерти наследователя наследники предоставляют но-

тариусу копию свидетельства о смерти лица, то нотариус в данной ситуации 

должен не менее чем через 15 дней вскрыть конверт в присутствии свидете-

лей (также не менее двух) и лицах, пожелавших присутствовать при вскры-

тии закрытого завещания (из числа наследников наследодателя по закону)
1
. 

После открытия конверта с закрытым завещанием, текст завещания  нотариус 

зачитывает вслух, далее подписывается протокол, как нотариусом, так и сви-

детелями. Содержимое в протоколе подтверждает вскрытие конверта с заве-

щанием и содержит его полный текст. Оригинал написанного завещания 

находится на хранении у нотариуса, а наследникам лишь выдается на руки 

                                                           
1
 Методические рекомендации по удостоверению завещаний, принятию нотари-

усом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания (утв. Решением 

Правления ФНП от 01 - 02.07.2004, Протокол № 04/04) // Нотариальный вестник. № 9. 

2004. 
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нотариально заверенная копия протокола, в состав которого входит само за-

вещание. 

В силу своей природы формы завещания могут удостоверяться нотари-

ально, так и составляться в простой письменной форме. Однако, на террито-

рии Российской Федерации совершение завещания в устной форме не допус-

кается, что не скажешь о государстве исламского мира. Так, в исламе допус-

кается совершение завещания в устной форме, но при наличии свидетелей, 

которые удостоверятся в истинной воле завещателя. Указанная практика для 

Российской Федерации будет не применима, поскольку в том, случае, если 

законом будет введено положение о совершении завещания в устной форме и 

при наличии свидетелей, количество споров в судах увеличится, поскольку 

свидетели (нежели чем бумага) не смогут донести истинную волю завещате-

ля. 

Таким образом, нотариально удостоверенными завещаниями согласно 

статье 1127 Гражданского кодекса Российской Федерации выступают: 

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпи-

талях, других медицинских организациях в стационарных условиях или про-

живающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными 

врачами, их заместителями по медицинской части;  

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, пла-

вающих под Государственным флагом Российской Федера-

ции, удостоверенные капитанами этих судов; 

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических, ан-

тарктических или других экспедициях; 

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских ча-

стей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях граж-

данских лиц, удостоверенные командирами воинских частей; 
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5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удо-

стоверенные начальниками мест лишения свободы
1
. 

Завещание, которое удостоверяется согласно положениям статьи 1127 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в кратчайшие сроки должно 

быть направлено нотариусу лицом, удостоверившим завещание, через терри-

ториальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществ-

ляющего правоприменительные функции в сфере контроля и надзору за дея-

тельностью нотариусов (органа юстиции). В случае, если лицо, удостове-

рившее завещание, осведомлен о  месте жительства завещателя, то в этом 

случае завещание передается соответствующему нотариусу
2
. 

 

§1.2. Источник правового регулирования форм завещания 

 

Правовое регулирование являет собой правовой процесс во времени, 

возникновение которого тесно связано с осмыслением потребности и выпол-

нимости регламентации связи субъектов права.  

В действующем завещании существуют четыре стадии правового взаи-

модействия форм завещаний.  

Основание нормы права и ее общее влияние - первая стадия, включает 

в себя правовые акты, напрямую регулирующие наследственные отношения. 

Действующая Конституция РФ устанавливает основные права и свобо-

ды человека и гражданина, обеспечение их осуществления, а также устанав-

ливает гарантии права наследования имущества. 

Согласно действующему гражданскому законодательству процедура  

наследования реализуется в двух формах: как по закону, так и по завещанию. 

Приобретать статус  наследников по завещанию могут физические и юриди-

                                                           
1
 Белов В.А. Гражданское право. Учебник для бакаловров в 2 томах / В.А. Белов. 

М.: изд-во: Юрайт. 2013. 203 с. 
2
 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы судебной 

практики по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации» // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. 2009. № 7. 
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ческие лица, Российская Федерация, ее субъекты, органы местного само-

управления. Воля завещания, ограничена, исходя из социальных мнений, 

следующий, в частности, из части 1 статьи 7 Конституции РФ. В данном мо-

менте, можно предположить, что законодатель напрямую выступает с целью 

обороны малолетних, нетрудоспособных наследников благодаря выделению 

обязательной части в наследственном имуществе, ниже ее исходя из положе-

ния закона доля наследника снижаться не обязана. Непременно доля должна 

быть вне зависимости от наследования как по закону, и по завещанию. Даже 

если наследник является малолетним, нетрудоспособным, на момент смерти 

наследодателя, находящимся на попечении последнего, в любом случае, дан-

ный наследник примет указанную завещателем для него долю в наследствен-

ном имуществе не менее половины доли, которая полагалась бы каждому из 

списка указанных наследников при процедуре наследования по закону.  

Исходя из положений части 4 статьи 35 Конституции Российской Фе-

дерации, право наследования гарантируется. 

Проанализировав указанное положение, можно сделать вывод о следу-

ющем: 

 наследодатель имеет гарантированное право завещать все при-

надлежащее ему имущество на праве собственности; 

 наследодатель имеет гарантированное право выбирать наследни-

ка, определять их круг; 

 наследники имеют гарантированное право принимать в наслед-

ство любое причитающееся им имущество как по закону, так и по завеща-

нию; 

 нетрудоспособным/малолетним наследникам гарантируется пра-

во иметь в наследственном имуществе обязательную долю. 

При наличии судебного решения суд может уменьшить размер обяза-

тельственной доли или отказать в ее присуждении, учитывая имущественное 

положение наследников, которые имеют право на обязательную долю. Заин-

тересованное лицо в данном случае вправе обратиться в суд с исковым заяв-
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лением, где охватывается вопрос об снижении размера обязательной доли 

или об отвержении в ее приговаривании  будет одобрен, по существу. 

Наследственные правоотношения регулируются разделом 5 частью 3 

ГК РФ, в корой указываются основные положения  о наследовании, формы и 

виды завещания, процедура реализации завещания. 

К Федеральным законам, регулирующим  наследственные правоотно-

шения можно отнести: Закон № 147-ФЗ «О введении в действие части треть-

ей Гражданского кодекса» от 26 ноября 2001 года; Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате, которые регулируют   порядок реализа-

ции права на наследство, и многое другое. 

Иные законы также регулируют наследственное правоотношение, из 

них можно выделить такие нормативно-правовые акты как  Семейный кодекс 

Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Жилищ-

ный кодекс  Российской Федерации и ряд других нормативных актов. 

Помимо указанных выше законов, наследственные правоотношения ре-

гулируются подзаконными нормативными актами - Указами Президента Рос-

сийской Федерации; Постановлениями Правительства Российской Федера-

ции; актами министерств и иных федеральных органов исполнительной вла-

сти. 

Изначально, принятые подзаконные нормативные акты не должны про-

тиворечить Конституции Российской Федерации, ГК РФ и другим законам. В 

случае разногласия с Указом Президента Российской Федерации а также в 

постановлении Правительства Российской Федерации Гражданскому кодексу 

Российской Федерации и иному федеральному закону применяются нормы 

Гражданского кодекса Российской Федерации или федерального закона. 

Установленные на международном уровне принципы и нормы , а также 

международные договоры Российской Федерации являются согласно с 

Конституцией Российской Федерации неотъемлемой частью данной правовой 

системы России. В случае наступления ситуации, в которой международным 

договором Российской Федерации будут регламентированы другие 
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положения, чем те, которые прямо указаны в гражданском законодательстве, 

то в этом случае необходимо  применять положения международного 

договора. 

Второй стадией возникновения, изменения, прекращения 

наследственный правоотношений выступают юридические факты. Согласно 

этой стадии, основанием правопреемства выступает сложный юридический 

состав, в который входят различные юридические факты. Юридические 

факты не входят в состав гражданских правоотношений и довольно часто 

учитываются при характеристике компонентов гражданских 

правоотношений. Очень часто на практике основаниями для вступления в 

наследство гражданское законодательство определяет завещание и закон. 

Учитывая вышесказанное можно отметить, что ведущей причиной для 

открытия наследства либо получение статуса наследника будь то завещание 

или наследование по закону является наступление смерти наследодателя. 

Только после наступления смерти поднимается вопрос о присутствии либо 

отсутствии наличия завещания. Таким образом, наследование по закону и 

наследование по завещанию необходимо анализировать как средство для 

получения статуса наследника и получения доли наследства.  

Причины появления наследственных правоотношений могут условно 

поделены на две категории - на события и на действия. Помимо этого, также 

необходимо акцентировать внимание на фактах – состояниях. Процедура 

вступления в наследство по закону имеет место быть лишь в том случае, если 

оно не изменено завещанием. 

Если наследование имущества будет реализовываться по закону, то 

здесь важно учитывать совокупность таких юридических факторов как: 

наступление смерти наследодателя, выявление наличия родства наследника с 

наследодателем, осуществление процедуры по установлению супружества 

наследодателя с наследником, осуществление процедуры по установлению 

очередности наследников по отношению к наследодателю, определение круга 

наследников. 
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Помимо этого гражданским законодательство регламентированы 

причины  отсутствия условий для появления, изменения и прекращения 

наследственных правоотношений, к которым относятся указанные ниже 

юридические факты: 

1) наличие со стороны наследника противоправных действий в 

отношении наследодателя. Пример: причинение вреда жизни и здоровью 

наследодателя, покушение на убийство в отношении наследодателя, 

доведение до самоубийства и многое другое. 

2) лишение наследника наследодателем наследственных прав; 

3) лишение родительских прав наследников в отношении наследодателя 

(например, родители, лишенные родительских прав по отношению к своим 

детям). 

Процедура установления наличия или отсутствия факта причинения 

вреда жизни и здоровью в отношении наследодателя производиться в 

судебном порядке с вынесение соответствующего судебного акта: решения 

суда либо приговора. Только суд наделен правом установления наличия или 

отсутствия противоправных действий со стороны наследника, дающих веские 

основания для отстранения наследника от наследства. В данной ситуации, 

наследник автоматически выбывает из числа наследников нотариусом.  

Третья стадия – процедура по осуществлению субъективных прав и 

субъективных юридических обязанностей, исполнение их в конкретном, 

фактическом поведении участников наследственных правоотношений, 

которые закреплены в законах и других нормативно-правовых актах.  

Исходя их указанной выше стадии можно отметить, что нормы 

реализуются только в том случае если они отражаются в действительности, 

воплощаются в сознательно-волевых поступках (действиях) людей. 

Процедура осуществления наследственного права отмечается как 

воплощение в поступках людей тех требований, которые в общей форме 

отражены в нормах права. Реализация наследственных прав осуществляется 
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посредством использования возможностей, которые регламентируются 

непосредственно нормами, регулирующими наследственные 

правоотношения. Иными словами, в данном случае на субъекта 

наследственных правоотношений возлагается установленный законом объем 

прав и обязанностей.  

Дефиниция понятия наследства включает в себя право наследника 

принять, либо же отказаться от принятия в наследство передаваемого ему 

имущества. 

Отказ от принятия наследства являет собой одностороннюю сделку (как 

и завещание), направленную на реализацию юридических действий, которые 

прямо отражают  отсутствие желания наследника переданное ему в 

наследство имущество. Если же сам наследник не совершил каких-либо 

действий по принятию статуса наследника: например, не подал заявление в 

шестимесячный срок нотариусу, иными словами не осуществил каких либо 

иных деяний, прямо свидетельствующих о фактическом принятии, то в этом 

случае следует отметить, что наследник отказался от причитающегося ему от 

наследодателя имущества. Отказам от наследству также может выступать 

заявление направленное в адрес нотариуса или суда.  

Говоря о следующей стадии реализации права на наследуемое 

имущество следует сказать, что эта стадия включает в себя 

правоприменительные нормы, осуществление которых контролируется 

деятельностью компетентных, специально уполномоченных органов в лице 

их должностных лиц и направлена на издание индивидуальных правовых 

предписаний направленных на исполнение действующего гражданского 

законодательства Российской Федерации (издание властных предписаний 

относительно наследственных правоотношений, содержащихся в актах 

применения права). 
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ГЛАВА II. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ ЗАВЕЩА-

НИЯ 

§2.1. Нотариально удостоверенное завещание 

 

Согласно гражданскому законодательству Российской Федерации, тра-

диционной формой завещания является нотариально удостоверенное завеща-

ние. 

Во многих странах процедура реализации форм завещания имеют мно-

жество сходств. Зачастую, оформление нотариально удостоверенного заве-

щания происходит раньше, чем само обсуждение фактического состояния 

дел завещателя, в последствии чего, лицо может рассчитывать на получение 

квалифицированной консультации нотариуса.  

Вместе с тем, если при совершении завещания будет присутствовать 

должностное лицо компетентного органа, то можно быть уверенным, что 

данная процедура будет совершена в полном соблюдении положений закона, 

устанавливающего право гражданина передавать свое имущество по наслед-

ству. 

Именно процедура нотариального удостоверения завещания, позволяет 

минимизировать возникновение злоупотребления со стороны лиц, заинтере-

сованных в получении своей доли в наследстве; нейтрализовать попытки по-

стороннего влияния на волю завещателя, а также оставить в тайне от иных 

заинтересованных лиц положения завещания. 

Указанное выше позволяет сделать вывод о том, что указанный в за-

коне принцип свободы завещания был реализован в полном объеме, а также 

были соблюдены права и охраняемые законном интересы  иных лиц, наслед-

ника и самого завещателя.  

Отличительным признаком нотариально удостоверенного завещания, 

является непосредственное удостоверение нотариусом воли завещателя, вы-

раженной в завещании на случай наступления смерти наследодателя. Проце-

дура нотариального удостоверения завещаний регламентирована граждан-
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ским законодательством Российской Федерации и направлена на то, чтобы у 

нотариуса, регистрировавшего сделку, не осталось никаких сомнений в опре-

делении смысла и содержания воли завещателя. 

Также нотариус акцентирует свое внимание на том, чтобы при совер-

шении завещания интересы других лиц, наследодателя и непосредственного 

самого завещателя не были нарушены и реализованы в строгом соответствии 

гражданскому законодательству. 

Для того, чтобы нотариально удостоверенная воля завещателя была в 

полной мере была претворена в жизнь, нотариусу необходимо конкретно все 

записывать со слов завещателя. 

Представленное наследодателем завещание должно быть представлено 

не менее чем в двух экземплярах, один из которых прикрепляется к делу и 

хранится в пределах нотариальной конторы. Текст завещания может быть за-

писан как  как собственноручно от руки, так и с использованием специаль-

ных технических средств. Как правило нотариус записывает завещание со 

слов непосредственно самого завещателя как от руки, так и с использованием 

специальных технических средств
1
. Сейчас как правило все завещания фик-

сируются при помощи специальных технических средств, в силу удобства и 

экономии времени. 

 Прописывая пункты завещания со слов завещателя, нотариус обязан 

обеспечить конкретное закрепление воли завещателя в тексте самого завеща-

ния. Для этого нотариусу необходимо получить точные сведения о лицах, в 

пользу которых совершается завещание(ФИО, место жительства и место ре-

гистрации), также перечислить все то имущество, которое будет передано по 

наследству будущим наследникам.   

Для предупреждения и устранения искажения воли завещателя нотари-

усу необходимо до подписания завещания непосредственно самим завещате-

                                                           
1
 Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (утв. Решени-

ем Правления ФНП от 27 - 28.02.2007, Протокол № 02/07) (Извлечение) // Нотариальный 

вестник.  № 8. 2007. 
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лем, передать результат теста завещания завещателю, и обсудить с ним нуж-

дается ли данный текст в корректировке и дополнении. Если в пунктах заве-

щания имеются ошибки, замечания, пожелания, то их необходимо сразу вне-

сти в текст самого завещания, после удостоверить и подписать завещание.  

При наступлении ситуации, в которой наследодатель в силу опреде-

ленных причин (например, наличие физических ограничений) не может са-

мостоятельно ознакомиться с проектом завещания, то нотариусу необходимо 

огласить его завещателю. В данной ситуации, на самом завещании нотариусу 

необходимо сделать соответствующую надпись об этом с указанием причин, 

в связи с которыми завещатель не смог самостоятельно изучить текст заве-

щания. 

После того, как последняя воля завещателя будет четко отражена на 

бумажном носителе, завещание подписывается непосредственно самим за-

вещателем. В указанном правиле имеется лишь одно исключение: если, при 

наличии физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности заве-

щатель не может самостоятельно подписать завещание, то оно по его просьбе 

может быть подписано иным лицом в обязательном присутствии нотариуса. 

Такое лицо именуется как рукоприкладчик. В данном случае в завещании 

обязательно отражаются причины, в силу которых завещатель (наследода-

тель) не мог самостоятельно подписать завещание, а также указать рукопри-

кладчика, его фамилию, имя, отчество и место жительства, на основании  до-

кумента, удостоверяющего его личность. 

Ранее еще в редакции 1964 статья 542 ГК РСФСР года был уже исчер-

пывающий перечень оснований, в соответствии с  которыми рукоприкладчик 

имел право на подписание завещания вместо завещателя. Данный перечень 

являлся полным, окончательным, исключений в нем не предусматривалось.  

В числе таких оснований, исходя из положений статьи 1123 ГК РФ, высту-

пают: наличие у наследодателя физических отклонений, тяжелой болезни 

или наличие неграмотности.   
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В роли рукоприкладчика может выступать любое лицо, за исключени-

ем тех лиц, которые не могут выступать в качестве свидетелей при составле-

нии, подписании, удостоверении завещания или передаче его нотариусу. 

Указанный список нашел свое отражение в статье 1124 Гражданского кодек-

са Российской Федерации.  

При процедуре регистрации завещания нотариусу необходимо разъяс-

нить наследодателю основные положения статьи 1149 ГК РФ о праве обяза-

тельной доли. Растолковав данную норму, нотариус делает в завещании со-

ответствующую отметку об этом. В указанном случае, при реализации заве-

щания, предусматриваются права наследников на обязательную долю. В со-

став рассматриваемой выше категории лиц зачастую выступают несовершен-

нолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные 

супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.  

Данная категория лиц принимают в наследство имущество независимо от за-

вещания, не менее половины доли, причитающейся каждому из них при про-

цедуре наследовании по закону.  

Нотариально удостоверенное нотариусом завещание регистрируется в 

соответствующем реестре, а также в алфавитной книге учета завещаний. 

Указанные действия со стороны нотариуса действия говорят о существенной 

практической значимости, прежде всего, для учета последующих завещаний, 

изменяющих или отменяющих предыдущее. Помимо этого, по алфавитной 

книге завещаний производится поиск завещаний наследодателя, если у его 

наследников отсутствует информация у какого нотариуса оно зарегистриро-

вано
1
. 

При процедуре совершения завещания при наличии согласия наследо-

дателя может присутствовать также и свидетель.  В такой ситуации удосто-

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 29.06.2015 № 147 (ред. от 17.02.2017) «Об утвержде-

нии Порядка ведения реестра нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2015 № 37820) // Бюллетень нормативных ак-

тов федеральных органов исполнительной власти. 12.10.2015. № 41. 
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веренное завещание в обязательном порядке подписывается свидетелем и 

указываются данные свидетеля: фамилия, имени, отчество, место жительства 

свидетеля, в соответствии с документом, удостоверяющим личность свидете-

ля. Нотариус обязан проинформировать свидетеля об обязанности по сохра-

нению тайны завещания. 

К сожалению, вышеуказанные положения не охватывают всех вариа-

ций  событий, которые могли бы возникнуть при процедуре удостоверения 

завещания нотариусом. В практике довольно часто встречались случаи, когда 

между волей завещателя и ее пониманием нотариусом есть определенные 

препятствия (например, когда у завещателя имеются физическое отклонение 

и он является глухонемым).  

Выход из указанной выше ситуации конечно можно найти, но только в 

том случае, если сам нотариус и завещатель обратятся за помощью к пере-

водчику, который в свою очередь будет являться третьим лицом.  

Правом нотариально удостоверять завещание обладают все нотариусы 

любого нотариального округа, занимающиеся частной практикой. Однако не 

всегда завещание может удостоверить тот нотариус, к которому обратилось 

заинтересованное лицо для совершения нотариальных действий. 

Если же возникают какие-либо ситуации, препятствующие соверше-

нию нотариальных действий в конторе у нотариуса, то нотариус путем выез-

да  по месту жительства потенциального наследодателя удостоверяет заве-

щание. Выезд нотариуса по местонахождению потенциального завещателя 

фиксируется в соответствующей книге записей, в которой фиксируется  дата, 

время, место выезда и фамилия, имя, отчество нуждающегося в совершении 

нотариальных действий лица. 

Законом гарантирует конфиденциальность волеизъявления наследода-

теля и самого факта удостоверения завещания. Обязанность по сохранению 

тайны завещания возлагается на нотариуса, иного в соответствии с законом 

лица, удостоверяющего завещание, свидетеля, а также гражданина, который 

наделен  правом подписывать завещание вместо завещателя. Указанную в за-
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вещании информацию ни в коем случае нельзя   разглашать до непосред-

ственного открытия наследства. При возникновении нарушения тайны заве-

щания завещатель имеет право требовать компенсации морального вреда, 

либо использовать иные предусмотренные законом способы.   

Нотариально удостоверенное завещание также имеет силу, как и заве-

щание, удостоверенное должностным лицом органа местного самоуправле-

ния или должностным лицом консульского учреждения Российской Федера-

ции, в том случае, когда право на совершения нотариальных действий прямо 

разрешено и предусмотрено законом. Указанная выше ситуация имеет место 

быть если должностному лицу органа местного самоуправления предостав-

лено законом право на удостоверение завещания, при отсутствии нотариуса  

в населенном пункте. 

В силу того, что такие завещания имеют юридическую силу и прирав-

ниваются к нотариально удостоверенным, должностные лица обязаны со-

блюдать правила Гражданского кодекса Российской Федерации о форме за-

вещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания. 

На сегодняшний день судебная система в отношении процедуры оспа-

ривания нотариально удостоверенных завещаний – очень загружена. Множе-

ство неудовлетворенных наследников, подразумевающих, что наследствен-

ное имущество непосредственно с наступлением смерти наследодателя 

должно перейти в порядке наследования только им, а не другому лицу.  

Зачастую потенциальные наследники опираются при оспаривании за-

вещания на нарушения процедуры его совершения, руководствуясь тем, что 

наследодатель не мог рационально оценивать свои действия в части реализа-

ции его имущества в пользу потенциального наследника.  

18 декабря 2017 года Московским городским судом по делу №79-

41929/2017 было вынесено решение, в соответствии с которым суд признал 

завещание недействительным, так как привлечение рукоприкладчика к под-

писанию завещания возможно только если у наследодателя имеются физиче-
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ские или иные ограничения, наличие тяжелой болезни, объективно исключа-

ющей возможность собственноручно подписать завещание.  

Исходя из записей в медицинской документации, которая была в спис-

ке материалов дела, было выявлено отсутствие хотя бы одного доказатель-

ства, прямо свидетельствующего о том, что у наследодателя были физиче-

ские отклонения или наличие тяжелой болезни, в силу которой он не смог 

самостоятельно подписать завещание. Завещание, имеющееся в материалах 

дела у нотариуса, не содержит в себе записи о наличии физических отклоне-

ний или наличие тяжелой болезни. 

 

§2.2. Закрытое завещание 

 

Закрытое завещание нотариально удостоверяется только том в случае, 

когда потенциальный завещатель не хочет, чтобы содержание данного заве-

щания предалось огласке не только третьим лицам, но и самому нотариусу. 

 Процедура реализация закрытого завещания четко регламентирована 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

Завещание в закрытой форме, составленное потенциальным наследода-

телем, передается лично нотариусу в заклеенном конверте в присутствии не 

менее двух свидетелей, которые в последствии ставят на данном конверте 

свои подписи. Далее нотариус в обязательном порядке в присутствии тех же 

свидетелей запечатывает конверт с завещанием в еще один конверт, на кото-

ром делает свою надпись, которая содержит следующие сведения: информа-

ция о наследодателе, место и дата принятия закрытого завещания, информа-

ция о свидетелях (ФИО, место жительства). 

Все данные о завещателе и свидетелях записываются в полном соот-

ветствии с документами, удостоверяющими личность
1
. 

Завещание представляет собой документ, в силу которого наследода-

                                                           
1
 Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. М.: Юсти-

цинформ. 2014. 129 с. 
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тель имеет право оформить документально свою решение по распоряжению 

принадлежащим ему имуществом. Содержание завещания составляется стро-

го в установленной законом форме согласно действующему, установленным 

действующим законодательством.  

Проанализировав историю дореволюционной цивилистики, можно сде-

лать вывод о том, что институт наследственного права не является новеллой 

современного российского законодательства. Тем не менее институт наслед-

ственных правоотношений того времени был очень хорошо известен россий-

ским правоведам и являлся предметом активного обсуждения в отечествен-

ной доктрине. Например, в научном труде того периода К.П. Победоносцева 

находится упоминание о возможности волеизъявления наследодателя, в ко-

торых он пытался выделить его отличительные признаки. К.П. Победоносцев 

писал в своем труде о том, что тайное завещание являет собой «форму, в ко-

торой люди, умеющие только читать, могут изъявить последнюю волю свою 

без оглашения», однако такая форма была известна только французскому за-

конодательству. Из данного суждения мы видим, что практика удостоверения 

закрытых завещаний как таковая не была применена и четко регламентиро-

вана. На том момент, в России были известны так называемые домашние за-

вещания, которые имели некоторое сходство с современными закрытыми за-

вещаниями. Процедура реализации домашних завещаний, предусматривалась 

ст. 1050, 1051 Свода законов гражданских. Положения указанных выше ста-

тей указывали на то, что «домашнее завещание, писанное все рукою завеща-

теля». В трудах уже современных цивилистов отмечается то, что в то время 

передача домашнего завещания была необходима, но подавалась не в запеча-

танном конверте нотариусу, а в окружной суд. 

В настоящее же время процедура нотариального удостоверения закры-

того завещания закреплена в ст. 1126 Гражданского Кодекса Российской Фе-

дерации. Смысл закрытого завещания в том, что существуют конкретно 

определенные требования к форме:  оно должно быть собственноручно напи-

сано и подписано завещателем. Нарушение указанных в законе правил, в от-

consultantplus://offline/ref=A843BE5D8009C2523EBEA040FA41EA6CD4F800F5810ED9A8DDE6DA02B3A9C9F7AB5236E496906C2FAC3F8955F63DD568A6B9446D78E91D08YAZBM


31 
 

ношении закрытой формы завещания влечет за собой его недействитель-

ность. Нотариус обязан известить о данном положении завещателя. Суще-

ствует обязательное требование к закрытому завещанию: закрытое завещание 

должно было передано завещателем лично нотариусу в запечатанном кон-

верте в присутствии не менее двух свидетелей, которые в последующем 

оставляют подписи на втором конверте, в который нотариус помещает кон-

верт с завещанием, указывая ФИО и место жительства, в соответствии с до-

кументом удостоверяющим личность. На втором конверте также делается 

пояснительная надпись, которая включает в себя следующие сведения: ФИО 

завещателя, от которого нотариусом принято закрытое завещание, в соответ-

ствии с документом, удостоверяющим личность; место и дата принятия за-

вещания. 

Положения гражданского законодательства Российской Федерации 

возлагают на нотариуса обязанность по разъяснению завещателю об импера-

тивном требовании о собственноручном написании и подписании завещания, 

а также разъяснение об обязательной доле в наследстве; тут же нотариусу 

необходимо выдать наследодателю документ, который подтверждает, что но-

тариус принял от него закрытое завещание.  

Положения пункта 4 ст. 1126 Гражданского Кодекса Российской Феде-

рации содержат в себе правила вскрытия закрытого завещания и его оглаше-

ния. Нотариус при получении от потенциального наследника документов, 

подтверждающих факт смерти наследодателя, обязать в течении пятнадцати 

дней вскрыть конверт с завещанием в присутствии не менее двух свидетелей, 

а также лиц из числа наследников по закону, пожелавших участвовать на 

данной процедуре. Нотариус достает из конверта хранения второй конверт с 

завещанием, демонстрируя всем присутствующим, что он цел, не вскрывался 

и на нем имеются подписи двух свидетелей. Далее само завещание уже 

оглашается непосредственно нотариусом. Следующим действием со стороны 

нотариуса выступает составление протокола, удостоверяющего вскрытие 

конверта с завещанием, в котором имеется полный текст данного завещания 

consultantplus://offline/ref=A843BE5D8009C2523EBEA040FA41EA6CD4F800F5810ED9A8DDE6DA02B3A9C9F7AB5236E496906C2EA93F8955F63DD568A6B9446D78E91D08YAZBM
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и, в котором сам нотариус вместе со свидетелями ставит свою подпись. Ори-

гинал завещания остается на хранении у нотариуса, а наследникам выдается 

нотариально удостоверенная копия завещания и самого протокола. 

На основании вышеуказанного стоит отметить, что законодатель уста-

новил право совершать завещание, не позволяя иным лицам, в том числе и 

нотариусу, ознакомиться с содержанием завещания. Согласно мнению теоре-

тика и правоведа Н.В. Ростовцевой, «институт закрытого завещания установ-

лен для максимального обеспечения тайны завещания путем исключения 

возможности ознакомления с содержанием завещателя любым лицом, даже 

нотариусом». С данным мнением сложно не согласиться, ведь несомненным 

достоинством закрытого завещания является то, что оно обеспечивает абсо-

лютную тайну завещания. Бывают встречаются на практике и такие ситуа-

ции, в которых нотариус является неквалифицированным специалистом, 

нарушает процедуру нотариального удостоверения закрытого завещания, 

что, несомненно, весьма негативно сказывается в правоприменительной 

практике. Использование закрытой формы завещания также представляет 

риск в ситуациях, когда завещатель не имеет представления о правилах и 

особенностях составления закрытого завещания. В данном случае квалифи-

цированная помощь нотариуса является необходимой. Отсутствие данной 

помощи нотариуса может привести к нарушению содержания завещания, что 

впоследствии может привести к его недействительности. 

В правовой доктрине абсолютно верно отмечается, что составление по-

тенциальным наследодателем закрытого завещания носит алеаторный харак-

тер, в силу того, что у нотариуса отсутствует возможность проверить текст 

завещания на соответствие его закону как по форме, так и по содержанию. 

Следовательно, нельзя утверждать точно о том, что нотариус удостоверяет 

закрытое завещание, он лишь регистрирует факт принятия завещания от 

наследодателя в присутствии не менее двух свидетелей. 

Исходя из вышеуказанного, хотелось бы привести пример из судебной 

практики, в котором проиллюстрирован факт принятия закрытого. Гражданка 
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А. обратилась в суд с иском к З.А.В. о признании завещания З.Н.С. действи-

тельным и признании доли в праве собственности на квартиру. Истец пояс-

нила, что за вознаграждение она, являясь медсестрой в ГБУЗ «Онкологиче-

ский диспансер № 2», согласилась оказывать медицинскую и иную необхо-

димую помощь З.Н.С. Последняя предложила А. осуществлять за ней уход в 

период жизни и достойно похоронить после смерти. Все расходы, связанные 

с уходом и похоронами, должна была нести А. В счет возмещения расходов и 

оплаты услуг З.Н.С. предложила оставить А. долю квартиры. Когда З.Н.С. 

почувствовала резкое ухудшение здоровья, то собственноручно написала и 

подписала закрытое завещание и запечатала его в конверт. В этот же день на 

дом к З.Н.С. была приглашена для передачи ей закрытого завещания нотари-

ус Н. В присутствии двух свидетелей - О. и Р. - З.Н.С. передала нотариусу в 

конверте закрытое завещание. Однако нотариус отказалась принять завеща-

ние, написанное З.Н.С. собственноручно, по причине отсутствия оригинала 

паспорта у одного из свидетелей - О. При этом была достигнута договорен-

ность о том, что нотариус для принятия завещания снова приедет в поне-

дельник, поскольку последующие два дня были выходными. Конверт с заве-

щанием З.Н.С. передала О. на хранение. Однако нотариус не имела возмож-

ности приехать в указанную дату в связи с резким ухудшением погодных 

условий, что подтверждается соответствующими документами. Принятие 

конверта с закрытым завещанием должно было состояться  16 декабря 2013 

г., но не состоялось по причине смерти З.Н.С. В этот же день истец А. и сви-

детели О., Р. поехали с конвертом, в котором было завещание, к нотариусу 

Н., чтобы вскрыть конверт. В присутствии нотариуса конверт был вскрыт и 

завещание зачитано вслух. Из текста завещания следовало, что З.Н.С. заве-

щала все свое имущество А. Нотариус объяснила, что не может выдать сви-

детельство о наследстве А. и посоветовала им обратиться в суд. В данном 

случае речь идет о завещании, совершенном в чрезвычайных обстоятель-

ствах, которое подлежит исполнению только при условии подтверждения су-

дом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания. 
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Острому обсуждению подвергается и наличие отсутствия возможности 

использования любых технических средств при составлении такой формы за-

вещания. Предлагается внести правило в статью 1126 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с которым в ситуациях, когда при со-

ставлении закрытого завещания используются технические средства, необхо-

димо, чтобы оно было подписано завещателем в присутствии не менее двух 

свидетелей, которые впоследствии обязаны его также и подписать. В данном 

случае наследодатель не обязан оглашать при свидетелях текст завещания. 

Хотелось бы дополнить то, что после вскрытия конверта может ока-

заться, что в нем находится текст, содержание которого не соответствует 

действующему законодательству, а может и вовсе ему противоречит; сведе-

ния, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию какого либо 

лица; содержит ненормативную лексику; конверт с завещания может ока-

заться вообще пустым или содержать чистые листы бумаги. В такой ситуа-

ции необходимо руководствоваться Методическими рекомендациями по удо-

стоверению завещаний. 

На основании положений Методических рекомендаций по удостовере-

нию завещаний, а именно п. 76: при обнаружении нотариусом в конверте не 

завещания, а другого по содержанию документа требуется оглашать его. 

Вместе с тем, сам текст  документа полностью отражается в протоколе, кото-

рый подписывается самим нотариусом и свидетелями. 

В случае, если конверт оказался пустым, либо содержит чистые листы 

бумаги, то а данной ситуации нотариусом составляется протокол по форме № 

69 (Форм реестров, свидетельств и удостоверительных надписей), в котором 

отражается, что именно обнаружено в конверте. 

Если же в конверте с закрытым завещанием находится документ, текст 

которого изложен на не государственном языке, то в данном случае нотариус 

без его оглашения заполняет протокол вскрытия закрытого завещания, ссы-

лаясь на отсутствие возможности оглашения обнаруженного в конверте до-

кумента, в связи с тем, что изложенный текст завещания составлен на не гос-

consultantplus://offline/ref=A843BE5D8009C2523EBEA040FA41EA6CD4F800F5810ED9A8DDE6DA02B3A9C9F7AB5236E496906C2FAC3F8955F63DD568A6B9446D78E91D08YAZBM
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ударственном языке (п. 78). 

Бывает, что на практике могут появиться проблемы и при обнаружении 

в конверте не самого завещания, а документа, содержащего сведения, поро-

чащие честь, достоинство и деловую репутацию какого-либо субъекта, либо 

вовсе ненормативную лексику. При возникновении такой ситуации нотариус 

может не оглашать содержание данного завещания. 

При удостоверении закрытого завещания возникает трудность в опре-

делении места его совершения. Предлагается учитывать тот момент, когда 

завещание предоставлено непосредственно нотариусу, а не сам момент, когда 

завещание было собственноручного составлено наследодателем. В случае, 

если в завещании отсутствует информация о месте и дате его удостоверения, 

то это не влечет его недействительности. 

В соответствии с действующим законодательством свидетелями не мо-

гут быть лица, в пользу которых составлено завещание или сделан завеща-

тельный отказ, супруг такого лица, его дети и родители (п. 2 ст. 1124 ГК РФ). 

В связи с этим возникает необходимость в разъяснении данных правил нота-

риусом завещателю. По мнению нотариуса, в суде нашел подтверждение тот 

факт, что наследник по завещанию К-ва никаких действий, направленных на 

составление завещания в ее пользу, не совершала, поэтому оснований для 

неисполнения воли наследодателя в отношении составленного им завещания 

не имеется. Вместе с тем решение суда первой инстанции оставлено апелля-

ционной инстанцией без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетво-

рения. 

При этом закон обходит молчанием необходимость проверки нотари-

усом дееспособности лица, передающего закрытое завещание. Не упоминает-

ся в законе и о требовании проверки дееспособности завещателя в момент, 

когда он учиняет текст удостоверительной надписи на конверте с закрытым 

завещанием. Вместе с тем п. 55 Методических рекомендаций по удостовере-

нию завещаний устанавливает, что на завещателя, совершающего закрытое 

завещание, в полной мере распространяются требования о дееспособности 
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завещателя. 

На сегодняшний день составление закрытых завещаний не находит 

широкого применения на практике. Причины этого кроются в существенных 

пробелах в законодательстве, что впоследствии определенно влечет за собой 

проблемы, которые могут возникнуть в правоприменительной практике. 

В заключении данного параграфа хотелось бы еще раз акцентировать 

внимание на существенную необходимость закрепления в гражданском зако-

нодательстве следующих положений: 

 возможность использования при составлении закрытого завеща-

ния любых технических средств, при этом оно должно быть подписано заве-

щателем в присутствии двух свидетелей, которые также подписывают его, но 

не знакомы с текстом завещания; 

 моментом совершения закрытого завещания является момент 

предоставления его нотариусу и совершения последним предусмотренной за-

коном процедуры принятия закрытого завещания, а не момент собственно-

ручного написания завещания наследодателем; 

  необходимость разъяснения свидетелям требований закона о 

том, кто не может быть данными участниками; 

 проверка нотариусом дееспособности лица, передающего закры-

тое завещание. 

§2.3. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным 

завещаниям 

 

В некоторых случаях законодательство Российской Федерации предпо-

лагает, в связи с отсутствием возможности пригласить нотариуса, право удо-

стоверять завещания иным должностным лицам, наделенными специальном 

правом. Таким образом такие завещания приравниваются к нотариально удо-

стоверенным. 

Гражданским законодательством Российской Федерации предусмотрен 

исчерпывающий перечень случаев, когда наследодатель,  в силу определен-
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ных обстоятельств, не может обратиться к нотариусу и, соответственно, при-

ходится прибегнуть в данной ситуации к помощи должностных лиц, которые 

вправе при таких условиях удостоверить завещание. 

Завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпита-

лях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах 

для престарелых и инвалидов, могут удостоверяться главными врачами, их 

заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, 

госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальни-

ками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престаре-

лых и инвалидов. 

Завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плава-

ющих под Государственным флагом Российской Федерации, могут удостове-

ряться капитанами этих судов. 

Завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или дру-

гих подобных экспедициях, могут удостоверяться начальниками этих экспе-

диций. 

Завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, 

где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских 

лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих могут удостоверяться 

командирами воинских частей. 

Завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, могут 

удостоверяться начальниками мест лишения свободы. 

Завещание, удостоверенное должностным лицом, как только это стано-

вится возможным, должно быть направлено нотариусу по месту жительства 

завещателя. Если место жительства завещателя неизвестно, завещание 

направляется нотариусу через органы юстиции. 

Вышеуказанный перечень является исчерпывающим. Возможность со-

вершения указанных завещаний предусматривается и в зарубежных странах. 

По сравнению с гражданским кодексом РСФСР 1964 года, круг лиц, имею-

щих право удостоверять завещанию по указанной форме сужен. Из состава 
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лиц исключены: командиры военных соединений, учреждений и военно-

учебных заведений. 

Процедура совершения завещания, приравненного к нотариально удо-

стоверенному завещанию, аналогична порядку, установленному для нотари-

ального удостоверения завещаний. Помимо этого, исходя их положений  

пункта 2 статьи 1127 ГК РФ, такое завещание необходимо подписать непо-

средственно самим наследодателем в присутствии лица, удостоверяющего 

завещание, и свидетеля, который также обязан подписать завещание. 

При наличии несоблюдения положений гражданского законодатель-

ства, завещание может быть оспорено в суде и признано недействительным 

по иску заинтересованной стороны. 

Как правило, на практике завещания, приравненные к нотариально 

удостоверенным, используются довольно редко. Зачастую лица, нуждающие-

ся в нотариальном удостоверении завещания, договариваются с нотариусом о 

том, чтобы он смог удостоверить завещание в отделении больницы или в 

иных организациях. Как правила граждане стараются заблаговременно со-

вершить завещание у нотариуса. 

Однако возникают такие обстоятельства, при которых граждане вы-

нуждены прибегнуть к указанной форме составления завещания. 

Таким образом, в качестве примера из судебной практики может по-

служить апелляционное определение Красноярского краевого суда от 7 июля 

2014 г. № 33-6367/14, исходя из которого лицо, находящееся в изоляторе в 

период рассмотрения уголовного дела в присутствии свидетеля, составило 

завещание, по условиям которого после смерти последнего имущество дол-

жен был унаследовать его сын. Завещание было удостоверено начальником 

РОВД. Но при рассмотрении указанного спора, суд всесторонне исследовав 

доказательства, имеющиеся в материалах дела, пришел к выводу о том, что 

завещание о действительности которого заявлены требования, совершено 

наследодателем в помещении изолятора временного содержания, не относя-

щегося к местам лишения свободы в том смысле, который придает вышепри-
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веденная пп. 5 п. 1 ст. 1127 ГК РФ и Уголовно-исполнительное законодатель-

ство. 

Завещание должен подписать непосредственно сам наследодатель и 

удостоверить его при помощи нотариуса либо иным лицом, которого закон 

наделяет данным правом
1
. 

Если возникает ситуация, при которой завещатель, в силу непредви-

денных обстоятельств, не может собственноручно подписать завещание, то 

оно может быть подписано лицом, которое владеет правом на совершение 

таких действий, при наличии согласия наследодателя. В действующем граж-

данском законодательстве данное лицо именуется как рукоприкладчик. Ру-

коприкладчик подписывает завещание за наследодателя только в присут-

ствии нотариуса и указывает, в силу каких причин наследодатель не смог 

подписать сам завещание. Такими причинами, как правило выступает: нали-

чие тяжелой болезни, ограничение физических возможностей, неграмот-

ность. Также в завещание следует указать ФИО и место жительства рукопри-

кладчика. 

При составлении завещания в чрезвычайных обстоятельствах, оно бу-

дет действительно при отсутствии подписи и удостоверения нотариуса, но 

при наличии условия, что оно будет составлено строго в письменной форме и 

в присутствии не менее двух свидетелей, которые будут выступать очевид-

цами совершения завещателем соответствующего акта – завещания.  

Исходя из положений статьи 1129 ГК РФ можно выделить, что гражда-

нин, находящийся в угрожающем жизни и здоровью положении, по причине 

сложившихся чрезвычайных обстоятельств не имеет возможности совершить 

завещание в установленной законом форме, но имеет право изложить свою 

последнюю волю в отношении своего имущества
2
.  

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 22.07.2002 № 767 «Об использовании 

Государственного герба Российской Федерации на печатях нотариусов» // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. 29.07.2002. № 30. Ст. 3036. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146 – 

ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552. 

consultantplus://offline/ref=B6E84D20A94FD77BBE1793F32287C0BA89646D5DFE3BF8BFA61DE2E938381A1FF9DF57B672F13D3Fq5k1D


40 
 

Составленное завещание в условиях чрезвычайных обстоятельств  мо-

жет прекратить свое действие, по причине отсутствия последующего надле-

жащего оформления. Данные действие завещатель должен совершить у нота-

риуса не позднее одного месяца с момента наступления чрезвычайных обсто-

ятельств. 

Завещание, в ситуации чрезвычайных обстоятельств, реализуется толь-

ко в том случае, если суд признает достоверным указанный юридический акт 

по заявлению заинтересованных лиц и установит факт совершения завеща-

ния в чрезвычайных обстоятельствах. Требование о признании факта совер-

шения завещания должно быть представлено не позднее шести месяцев (об-

щий срок для принятия наследства) с момента наступления смерти завещате-

ля. 

Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано заве-

щателем или записано с его слов нотариусом
1
. В случае необходимости 

написать или записать завещание могут быть использованы специальных 

технические средства.  

Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подпи-

сания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нота-

риуса. Если завещатель не имеет возможности прочитать лично завещание, 

то текст озвучивается для него нотариусом, о чем на завещании делается со-

ответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог 

лично ознакомиться с  завещанием
2
. 

Необходимо, чтобы завещание было подписано конкретно самим заве-

щателем. При наличии согласия завещателя, на процедуре нотариального 

удостоверения может присутствовать свидетель. В случае такой наступления 

ситуации, необходимо будет отразить  все сведения о свидетеле (фамилия, 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной 

практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 7. Июль 2012. 
2
 Методические рекомендации по удостоверению завещаний вне помещения нота-

риальной конторы (утв. Координационно-методическим советом нотариальных палат 

Центрального федерального округа Российской Федерации от 21.09.2007 г.). // Нотари-

альный вестник. М. 2007. №11. 44 с. 
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имя, отчество, адрес места жительства в соответствии с документом, удосто-

веряющим личность). Данное завещание в обязательном порядке должно 

быть подписано также свидетелем.  

Нотариус должен известить свидетеля и рукоприкладчика о необходи-

мости соблюдения тайны завещания и размера ответственности в случае ее 

нарушения.  

Свидетелями и рукоприкладчиками не могут выступать следующие ли-

ца:  

 нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;  

 лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещатель-

ный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; 

  граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;  

 неграмотные граждане; граждане физическими и умственными 

ограничениями;  

 лица, не владеющие языком, на котором было составлено заве-

щание, за исключением случая, когда составляется закрытое за-

вещание. 

В момент удостоверения завещания на нотариуса возложена обязан-

ность по разъяснению завещателю правила об обязательной доле в наслед-

ственном имуществе и совершении на завещании соответствующей надписи. 

 

§2.4. Завещательные распоряжения правами на денежные средства 

в банках 

 

Денежные средства, которые находятся во вкладах или на других сче-

тах в банке (или иной кредитной организации), могут быть завещаны по двух 

способам (ст. 1128 ГК РФ): в форме нотариально удостоверенного завеща-

нии, как любое иное имущество; либо же посредством совершения завеща-

тельного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором 

находится указанный счет. 
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Завещательное распоряжение, совершенное в банке, имеет силу нота-

риально удостоверенного завещания. 

Права на реализацию денежных средств, в отношении которых в банке 

совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и насле-

дуются на общих основаниях, так же как и любое иное имущество. 

Тем не менее, так бывало далеко не всегда. До 1 марта 2002 года в от-

ношении вкладов в Сберегательном банке Российской Федерации использо-

вался особый режим наследования: если на вклад в Сбербанке имелось заве-

щательное распоряжение вкладчика, то нормы наследственного права для та-

кого вклада не применялись. Указанные денежные средства не входили в со-

став наследства, из них не взыскивались долги наследодателя, для их полу-

чения не нужно было свидетельство о наследстве и т. п. С 1 марта 2002 года 

особый режим наследования вкладов в Сбербанке более уже не реализовы-

вался на практике. 

Процедура реализации завещательных распоряжений, в виде денежных 

средств в банках определяется Правительством Российской Федерации, а 

именно, Правилами совершения завещательных распоряжений правами на 

денежные средства в банках, утвержденные Постановлением Правительства 

РФ от 27 мая 2002 г. №351. 

Главным требованием к составлению текста завещательного распоря-

жения правами на денежные средства в банке: оно должно быть самостоя-

тельно подписано завещателем и удостоверено непосредственно сотрудни-

ком банка. При реализации распоряжения наследодателю необходимо предъ-

явить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

В завещательном распоряжении в обязательном порядке необходимо 

указать: место и дату совершения завещательного распоряжения; место жи-

тельства завещателя, а также ФИО потенциальных наследников; полное 
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наименование и местонахождение юридического лица, которым завещается 

вклад
1
. 

При составлении завещательного распоряжения наследодатель вправе 

составить одно завещательное распоряжение, которое будет распространять-

ся на все его денежные средства, расположенные на разных счетах в одном 

банке, или на денежные средства, размещенные на определенном счете. 

В случае, если завещатель изъявит желание о том, чтобы денежные 

средства либо их часть перешла унаследовали несколько наследников, то в 

завещательном распоряжении наследодателю необходимо указать кому из 

наследников и в каком объеме завещается имущество. Если денежные сред-

ства были в наследство нескольким наследникам без уточнения размера до-

лей, в соответствии с действующим законодательством, данные наследники, 

указанные в завещательном распоряжении в данном случае, примут в 

наследство денежные средства в равных долях.  

Наследодатель также имеет право отметить в завещательном распоря-

жении другое лицо, на тот случай если лицо, в пользу которого завещаны де-

нежные средства, не будет вступать в права наследования. Также наследода-

тель может указать в завещательном распоряжении непосредственно условия 

выдачи вклада. 

Строго не опускается присутствие в завещательном распоряжении по-

правок, приписок, дополнений. 

Завещательное распоряжение оформляется в двух экземплярах, кото-

рые должны быть удостоверены сотрудником банка. Как правило, один эк-

земпляр находится в банке, второй направляется завещателю. Наследодатель 

в случае наступления непредвиденных обстоятельств может отменить или 

изменить завещательное распоряжение.  

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 № 351 «Об утверждении Правил 

совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках» // Со-

брание законодательства РФ. 03.06.2002.  № 22. Ст. 2097. 

. 
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С момента наступления смерти наследодателя, потенциальному 

наследнику необходимо в течении шести месяцев обратиться к нотариусу с 

заявлением о вступлении в права наследования.  

Нотариус направляет в банк запрос (с приложением удостоверенной 

копии свидетельства о смерти наследодателя) для подтверждения факта удо-

стоверения конкретного завещательного распоряжения сотрудником банка, а 

также факт его отмены или изменения. Ответственный сотрудник банка под-

готавливает ответ  на запрос, подписывает его у руководителя банка, далее 

проставляет все печати и направляет в адрес нотариуса в течение одного ме-

сяца. В  случае если к данному запросу приложена копия завещательного 

распоряжения завещателя, ответ на данный запрос может быть представлен 

под текстом этого завещательного распоряжения. 

По истечении шести месяцев нотариус выдает наследнику свидетель-

ство, с которым он в последующем обращается в соответствующий филиал 

банка для получения причитающегося ему наследственного имущества в ви-

де денежных средств. 

В настоящее время данная форма завещания нашла свое активное при-

менение в правовой практике. Тем не менее, не все сотрудники банка осве-

домлены в части правильного оформления завещательного распоряжения 

правами на денежные средства в банке, не учитывают, что строгим наруше-

нием являются помарки и исправления в завещательном распоряжении. 

В качестве примера ненадлежащего составления завещания может по-

служить пример из судебной практики, а именно апелляционное определение 

Ставропольского краевого суда от 26.06.2015 по делу № 33-3733/2015 в кото-

ром основании п. 2 ст. 1128, п. 3 ст. 1131 ГК РФ суд частично удовлетворил 

требования истца (наследника по завещанию), признав недействительным за-

вещательное распоряжение на денежные средства в банке, составленное от 

имени наследодателя на имя ответчика, так как судом было установлено, что 

в завещательном распоряжении на момент его составления отсутствовали 

указание фамилии, инициалов и должности лица, его удостоверившего, и но-

consultantplus://offline/ref=1C43DF92FEE88809CE9EB487459A060FFB83FF9BBEEF78A0F5FF87C7A5F7ABFCB1749AC0675851BBZ5bDD
consultantplus://offline/ref=1C43DF92FEE88809CE9EB487459A060FFB83FF9BBEEF78A0F5FF87C7A5F7ABFCB1749AC0675851B9Z5bFD
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мер регистрации в книге регистрации завещательных распоряжений. Указан-

ные сведения были внесены в завещательное распоряжение иным сотрудни-

ком банка после смерти завещателя и по сути являлись припиской. Также, 

суд обратил внимание на то, что второй экземпляр завещательного распоря-

жения, обязательный к составлению и подписанию наследодателем, в банке 

отсутствовал. В связи с указанным обстоятельствами, суд правомерно при-

шел к выводу о том, что удовлетворять соответствующие требования истца – 

необоснованно, поскольку в нарушение ст. 1128 ГК РФ завещательное рас-

поряжение не было надлежащим образом удостоверено, что нельзя было рас-

ценивать как незначительное нарушение его оформления.  

 

§2.5. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах 

 

Отличительной особенностью завещания, совершенного в чрезвычай-

ных обстоятельствах является то, что оно не требует нотариального удосто-

верения и может быть совершено лицом в простой письменной форме. Со-

ставление указанного завещания возможно лишь тогда, когда гражданин 

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

чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в 

иной предусмотренной законом форме (нотариальное или приравненное к 

нотариальному). Таким положением, явно угрожающим жизни гражданина, 

могут быть самые разные обстоятельства, в частности: нахождение на фронте 

в районе боевых действий; участие в контртеррористической операции; ра-

нение (вне зависимости от того, находится ли раненый гражданин в госпита-

ле или нет); нахождение на территории, охваченной стихийным природным 

бедствием; нахождение на корабле, терпящем бедствие. 

Более того, изучив нормы права и сформировавшуюся судебную прак-

тику, усматривается, что перечень обстоятельств, признанных «чрезвычай-

ными» не определен. Понятия «положение явно угрожающее жизни» либо 

«чрезвычайные обстоятельства» также не нашли своего законодательного 

consultantplus://offline/ref=1C43DF92FEE88809CE9EB487459A060FFB83FF9BBEEF78A0F5FF87C7A5F7ABFCB1749AC0675851BBZ5bBD
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отражения. Изредка в судебной практике просматривается примерное опре-

деление термина «чрезвычайные обстоятельства» под которыми понимается 

жизненное обстоятельство, в котором оказалось лицо, в результате которого 

возникает реальная угроза его жизни. Ни одним нормативно правовым актом 

не определено по чьей вине возникла угроза, однако указанная угроза должна 

быть явной и очевидной. В каждом случае суд устанавливает наличие либо 

отсутствие чрезвычайных обстоятельств, исходя их фактических обстоятель-

ств каждого дела, индивидуально подходя к изучению доказательств. Одна-

ко, следует констатировать тот факт, что в судебной практике оценка доказа-

тельств на предмет чрезвычайной ситуации – неоднозначна.  

Само понятие «чрезвычайный» отражает определенные обстоятельства, 

которые не проявляются в повседневной жизни. Чрезвычайные обстоятель-

ства по своей природе подразделяются на виды: преднамеренного происхож-

дения и непреднамеренного происхождения.  

Сам термин «чрезвычайное положение» трактуется различно, что дела-

ет невозможным его использование. 

У термина «чрезвычайная ситуация» имеется легальное определение, 

чего не скажешь о понятии «чрезвычайное обстоятельство». Чрезвычайная 

ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в резуль-

тате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или ино-

го бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные мате-

риальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей
1
.  

Чрезвычайные ситуации классифицируются на три группы: техноген-

ные, природные, биолого-социальные. 

Помимо указанного, часть авторов к чрезвычайным обстоятельствам 

относят тяжелую болезнь гражданина. Судебная практика прошлых лет (ори-

                                                           

1  Федеральный закон от 21.12.1994 № 6-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О защите населе-

ния и территорий о чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера» // 

Собрание законодательства РФ. 26.12.1994. № 35. Ст. 3648. 
 



47 
 

ентировочно до 2011 года) подтверждала такое толкование закона и опреде-

ляла, что большинство составленных в простой письменной форме завеща-

ний, лицами, находившимися в тяжелом состоянии ввиду заболевания, явля-

лись завещаниями, совершенными в чрезвычайных обстоятельствах и при-

знавались действительными. Состояние завещателя ввиду его тяжелой бо-

лезни все чаще признавалось как чрезвычайное обстоятельство, следователь-

но, распоряжение своим имуществом на случай смерти – завещанием. В ка-

честве примера может послужить решение Белгородского районного суда 

Белгородской области от 08.12.2010 года, исходя из которого суд удовлетво-

рил требования истца о признании завещания, совершенного в чрезвычайных 

обстоятельствах действительным, поскольку завещатель-наследодатель на 

момент его совершения находилась в терапевтическом отделении больницы, 

где впоследствии скончался в связи с резким ухудшением здоровья, по при-

чине чего не имел физической возможности оформить завещание у нотари-

уса. 

После две тысячи одиннадцатого года и в настоящий период, судебная 

практика к рассмотрению указанных споров подходит более требовательно и 

не признает действительными завещания в период болезни как совершенное 

в чрезвычайных обстоятельствах. 

Важно не забывать, что совершение завещания в простой письменной 

форме возможно совершать только лишь в исключительных случаях. В иных 

случаях, законодатель предусмотрел возможность совершения завещания пу-

тем обращения к нотариусу, поскольку именно нотариус гарантирует пра-

вильное, грамотное составление завещания. 

Лицо, находящееся в сложной жизненной ситуации может изложить 

свою последнюю волю просто записав ее на бумаге.  

Однако документ, составленный гражданином в простой письменной 

форме и содержащий изложение им его последней воли, признается его за-

вещанием только в том случае, если оно отвечает следующим условиям: 
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1) из содержания документа следует, что он представляет собой заве-

щание; 

2) документ собственноручно написан и подписан гражданином; 

3) документ составлен и подписан гражданином в присутствии двух 

свидетелей. 

В обязательном порядке завещание в чрезвычайных обстоятельствах 

должно быть составлено так, чтобы в нем была максимально четко была вы-

ражена наследственная воля, то есть в документе обязательно указывается на 

наследника, наследодателя, подробное описание наследственного имущества 

необязательно - важно только указание завещателя о том, кому он хочет пе-

редать имущество. 

Требование о собственноручном написании и подписании такого заве-

щания обязательно, а использование каких-либо технических средств (даже 

самых простых, например, пишущей машинки) ведет к отсутствию у такого 

завещания юридической силы.  

Свидетелями при написании указанного завещания могут быть совер-

шенно любые люди. Однако при этом, несмотря на чрезвычайность ситуа-

ции, сохраняется требование о том, что свидетелями не могут быть лица, в 

пользу которых составлено завещание, недееспособные или ограниченно де-

еспособные лица, неграмотные, граждане с физическими недостатками, ко-

торые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходя-

щего, а также лица, не владеющие языком, на котором составлено завещание. 

При всем том, что в такой чрезвычайной ситуации подобные требования к 

свидетелям выглядят чрезмерными, они являются обоснованными, поскольку 

направлены на исключение злоупотреблений со стороны свидетелей. 

Количество свидетелей четко установлено законом – свидетелей долж-

но быть не менее двух человек, можно и более, однако если завещание под-

писано одним свидетелем, то юридической силы оно не имеет. 

Таким образом, в чрезвычайных обстоятельствах гражданин, желаю-

щий составить завещание (и имеющий такую возможность), должен пригла-
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сить двух свидетелей и в их присутствии на листе бумаги собственноручно 

написать текст, в котором будет указано, кем составляется этот документ, кто 

присутствует при его составлении и кому он завещает свое имущество. Под-

писание такого завещания свидетелями законом не устанавливается, доста-

точно, чтобы они присутствовали и впоследствии могли подтвердить, что за-

вещатель составлял завещание. Однако, желательно, чтобы свидетель все-

таки подписали завещание и указали необходимые сведения о себе.  

Ввиду наличия чрезвычайной ситуации, обеспечение завещания тайной 

- несущественно. После написания текста завещания с учетом двух свидете-

лей, предпринимать иных манипуляций не нужно, главное, сообщить о со-

вершенном завещании как можно большему количеству людей, что за доку-

мент, где он находится и кому его передать - в случае гибели завещателя, но 

спасения других людей, оказавшихся вместе с ним в чрезвычайных условиях, 

они будут знать, кому передать это завещание
1
. 

Судьба завещания, составленного в чрезвычайных обстоятельствах, за-

висит от того, выжил ли в этих обстоятельствах завещатель. Если завещатель 

умер или погиб, то завещание становится основой для оформления наслед-

ственных прав наследников, указанных прежде всего в этом завещании - как 

самом последнем. Однако данное завещание будет исполнено только при 

условии подтверждения судом факта совершения завещания в чрезвычайных 

обстоятельствах - то есть подтверждения того, что обстоятельства действи-

тельно угрожали жизни завещателя. В суд должны обращаться с соответ-

ствующими требованиями наследники, указанные в этом завещании, - в те-

чение срока, установленного для принятия наследства, т.е. в течении шести 

месяцев. Суд рассматривает заявление в особом порядке. При подаче соот-

ветствующего заявления заявитель должен предоставить завещание в под-

линнике, из которого будет усматриваться, что завещатель его написал соб-

ственноручно, также доказать то обстоятельство, что оно было совершено 

                                                           
1
 Путилина Е. Совершение закрытого завещания и завещания в чрезвычайных об-

стоятельствах // Законность.  № 11. 2007. 57 с. 
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при угрозе смертельной опасности лицу, составившему завещание, наличие 

при составлении документа двоих свидетелей, открытие наследства произо-

шло в течении месяца с момента прекращения чрезвычайных обстоятельств, 

а также факт того, что в течении шести месяцев наследник вступил в права 

наследования после смерти наследодателя. В порядке особого производства 

суд вправе только установить факт совершения завещания в чрезвычайных 

обстоятельствах, не касаясь законности или незаконности завещания. Оспа-

ривания завещания возможно в исковом порядке.  

Если завещатель выжил, то завещание сохраняет юридическую силу в 

течение месяца после прекращения обстоятельств, создававших угрозу его 

жизни. По истечении этого срока оно утрачивает юридическую силу. 

Указанная форма завещаний на территории России используется не так 

часто. Это выражено в первую очередь тем, что отсутствуют обстоятельства, 

при которых указанная форма завещаний может быть составлена, а также не-

знание гражданами, попавшими в обстоятельства, носящие чрезвычайный 

характер, норм гражданского права в области совершения завещания в чрез-

вычайных обстоятельствах. 

Однако, имеются незначительные прецеденты в судебной практике об 

установлении факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах, 

признании завещания действительным. 

 

§2.6. Совместное завещание супругов 

 

Государственная Дума Российской Федерации приняла Федеральный 

закон «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации» о совместных завещаниях и 

наследственных договорах. 

Один из его авторов Председатель Комитета Государственной Думы 

Российской Федерации по государственному строительству и законодатель-

ству Павел Крашенинников сообщил, что принятый закон продолжает ре-
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форму наследственного права, расширяя возможности граждан по распоря-

жению имуществом на случай смерти. 

Согласно вышеупомянутому закону с 1 июня 2019 года на территории 

Российской Федерации в правопорядок вводятся наследственные догово-

ры и совместные завещания супругов. 

Возможность заключать наследственные договоры и составлять сов-

местные завещания существует во многих странах мира уже более ста лет. С 

их помощью можно заранее определить судьбу наследства и, тем самым, 

уменьшить вероятность конфликтов между наследниками. 

Так, в Англии составление совместных завещании принято считать по 

своей природе – договорами. В рамках указанного соглашения, один из су-

пругов берет на себя обязательства не распоряжаться имуществом иным об-

разом, чем тем, который предусмотрен в совместном завещании супругов. 

При жизни супруги имеют право изменять условия совместного завещания. В 

случае смерти одного из супругов, суд на основании судебного акта признает 

пережившего супруга «трастовым управляющим», который использует вещи 

(наследственное имущество) только в пользу будущих наследников. 

В Германии также существует практика применения совместных заве-

щаний супругов, однако именуется уже как «берлинское завещание». По 

смыслу указанного соглашения, супруги указывают друг друга в качестве 

наследников, а третье лицо, участвующее также при совершении завещания, 

выступает в качестве последующего наследника. Отмена «берлинского заве-

щания» происходит в том случае, если переживший супруг откажется от 

наследственного имущества. 

В Российской Федерации, совместно завещание есть завещание, кото-

рое супруги могут составлять совместно. В указанном завещании супруги 

вместе смогут определить, как будет распределяться имущество в случае 

смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно: 

- завещать общее имущество и имущество каждого из них любым ли-

цам, 
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- любым образом определить доли наследников в указанных наслед-

ственных массах, 

- определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из 

супругов, если такое определение не нарушает прав третьих лиц, 

- лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по зако-

ну, не указывая причин такого лишения, 

- включить в завещание другие завещательные распоряжения, возмож-

ность совершения которых предусмотрена Гражданским кодексом
1
. 

Указанная новелла позволит решить огромное количество проблем, 

связанных с наследованием имущества, находящегося в совместно собствен-

ности сторон. При наличии такого завещания не нужно делать различного 

рода манипуляции: не нужно сначала делить совместную собственность су-

пругов после смерти одного из них, а затем решать вопрос о наследстве и 

наследниках, как это происходит сейчас. Можно заранее указать - кому, ка-

кое имущество и в какой последовательности переходит, если умер один из 

супругов или если ушли оба одновременно. В качестве примера можно при-

вести следующее: супруги совместно могут указать о том, что в однокомнат-

ной квартире, принадлежащей супругом на праве общей собственности, пе-

реживший супруг проживает до своей смерти, и только лишь после смерти 

двоих супругов квартире перейдет по наследству; либо установить, что 

транспортное средство перейдет к дочери только лишь после смерти обоих 

родителей.  

Самое главное условие, совместное завещание супругов, как и любое 

иное, подлежит обязательному нотариальному удостоверению. В целях ис-

ключения возможности для злоупотреблений предлагается ввести обязатель-

                                                           
1 Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 

части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 23.07.2018. № 30. Ст. 4552. 

. 
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ную видеофиксацию нотариального удостоверения совместного завещания, 

если оба супруга не возражают.  

Составление совместного завещания не допускается в закрытой форме 

и в чрезвычайных обстоятельствах.  

Совместное завещание, совершенное супругами, утрачивает свою силу 

в том случае, если брак между сторонами будет расторгнут, либо вовсе при-

знан недействительным, а также в случае отмены такого завещания одним из 

супругов или совершения одним из них последующего завещания, о чем дру-

гой супруг в обязательном порядке будет уведомлен нотариусом. 

Нетрудно заметить, что в основном указанные новеллы закона сводятся 

в основном лишь к возможности составления супругами завещания только 

лишь как единого документа и к автоматической отмене такого завещания 

при расторжении брака. 

Фактически, принятый закон не предполагает каких-либо ограничений 

свободы завещания для пережившего супруга, как это предусмотрено для 

совместных завещаний в праве зарубежных стран, откуда этот институт, оче-

видно, был заимствован. Такими ограничениями в качестве примера могут 

выступать -  запрет отмены или изменения пережившим супругом совместно 

завещания после смерти первого супруга. 

В равном объеме указанный закон не наделяет наследников по сов-

местному завещанию никакими средствами правовой защиты, в случае, если 

переживший супруг отменит совместное завещание и распорядиться своим 

имуществом на случай своей смерти по собственному усмотрению, иначе, 

чем было установлено совместным завещанием. 

Фактически, совместное завещание в случае не урегулирования вопро-

сов в части ограничения свободы завещания пережившего супруга либо иных 

средств защиты интересов подназначенных по совместному завещанию, 

практического значения иметь не будет. 

 

§2.7. Наследственный договор 



54 
 

 

Наследственный договор представляет собой соглашение, в силу кото-

рого одна сторона (потенциальный наследодатель), предает в наследство 

право на реализацию своего имущества, указанного в тексте завещания дру-

гой стороне (потенциальный наследник). Наследственный договор может 

быть заключено абсолютно с любыми лицами, которые в силу действующего 

законодательства могут выступать субъектами наследственных правоотно-

шений, в том числе и с юридическими лицами. Условия наследственного до-

говора устанавливают процедуру перехода прав на имущество наследодателя 

в случае наступления его смерти к указанным лицам или к третьим лицам.  

В наследственном договоре можно также указать условия получения 

потенциальными наследниками причитающегося имущества -   возлагать на 

них обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону действия, 

имущественного или неимущественного характера. В качестве примера мо-

жет послужить одно из условий: содержание до конца дней родственника, 

либо финансирование колледжа, иного образовательного учреждения.  

Самое главное преимущество наследственного договора – потенциаль-

ный наследодатель и наследник заранее (заблаговременно) придут к консен-

сусу о том, к кому перейдет наследственное имущества, и какие условия 

необходимо выполнить наследникам для получения соответствующего иму-

щества, только потом стороны подписывают договор. Указанная форма за-

вещания может быть особенно полезна в случае, если в качестве наслед-

ственного имущества к наследнику перейдет тот либо иной бизнес. 

Самое главное правило оформления наследственного договора – удо-

стоверение у нотариуса с видеофиксацией, только если стороны не заявили 

возражений о применении видеофиксации. 

Завещание представляет собой документ, в силу которого наследода-

тель имеет право оформить документально свою решение по распоряжению 

принадлежащим ему имуществом. Содержание завещания составляется стро-



55 
 

го в установленной законом форме согласно действующему, установленным 

действующим законодательством.  

 Гражданское законодательство Российской Федерации регулирует 

наследственные правоотношения в части формы и содержания завещания.  

На основе анализа действующего законодательства, завещание надлежит 

оформлять в письменной форме и удостоверять нотариусом. В части форми-

рования завещания у нотариуса через непосредственного представителя либо 

иного законного представителя, то действующее законодательство устанав-

ливает явный запрет на составление завещания при помощи третьих лиц. В 

процессе составления завещания следует указать: 

 время и место его составления; 

 фамилию, имя и отчество, адрес завещателя; 

 фамилию, имя и отчество, адрес наследников.  

При возникновении ситуации, в которой в завещание включено не-

сколько наследников, то в таком случае следует отметить: четко указывать 

наследников, а также какое конкретно имущество и в каких долях принимает 

в наследству, при наступлении смерти завещателя. В случае, если данная ин-

формация не указывается завещателем, то имущество будет передано 

наследникам в равных долях после наступления смерти завещателя. Необхо-

димо также обратить внимание на то, что согласно статье 1113 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, наследство открывается со смертью гражда-

нина. Законодательство РФ четко установило правила оформления завеща-

ния: текст должен четко и буквально толковать волю завещателя в отноше-

нии принадлежащего ему имущества. 

Завещание должно быть подписано непосредственно самим завещате-

лем и удостоверено нотариусом либо иным лицом, которого закон наделяет 

указанным правом
1
. 

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 22.07.2002 № 767 «Об использовании 

Государственного герба Российской Федерации на печатях нотариусов» // Собрание зако-

нодательства РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3036. 
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При наступлении ситуации, в которой наследодатель, в силу опреде-

ленных обстоятельств, не может сам подписать завещание то оно может быть 

подписано лицом, имеющим право на совершение таких действий, при со-

гласии наследодателя. В действующем гражданском законодательстве данное 

лицо именуется как рукоприкладчик. Рукоприкладчик подписывает завеща-

ние за наследодателя только в присутствии нотариуса и указывает, в силу ка-

ких причин наследодатель не смог подписать сам завещание. Такими причи-

нами, как правило выступает: наличие тяжелой болезни, ограничение физи-

ческих возможностей, неграмотность. Также в завещание следует указать 

ФИО и место жительства рукоприкладчика. 

При составлении завещания в чрезвычайных обстоятельствах, оно бу-

дет действительно при отсутствии подписи и удостоверения нотариуса, но 

при наличии условия, что оно будет составлено строго в письменной форме и 

в присутствии не менее двух свидетелей, которые будут выступать очевид-

цами совершения завещателем соответствующего акта – завещания.  

Исходя из положений статьи 1129 ГК РФ можно выделить, что гражда-

нин, находящийся в угрожающем жизни и здоровью положении, по причине 

сложившихся чрезвычайных обстоятельств не имеет возможности совершить 

завещание в установленной законом форме, но имеет право изложить свою 

последнюю волю в отношении своего имущества
1
.  

Составленное завещание в условиях чрезвычайных обстоятельств  мо-

жет прекратить свое действие, по причине отсутствия последующего надле-

жащего оформления. Данные действие завещатель должен совершить у нота-

риуса не позднее одного месяца с момента наступления чрезвычайных обсто-

ятельств. 

Завещание, в ситуации чрезвычайных обстоятельств, реализуется толь-

ко в том случае, если суд признает достоверным указанный юридический акт 

по заявлению заинтересованных лиц и установит факт совершения завеща-

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146 – 

ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552. 
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ния в чрезвычайных обстоятельствах. Требование о признании факта совер-

шения завещания должно быть представлено не позднее шести месяцев (об-

щий срок для принятия наследства) с момента наступления смерти завещате-

ля. 

Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано заве-

щателем или записано с его слов нотариусом
1
. В случае необходимости 

написать или записать завещание могут быть использованы специальных 

технические средства.  

Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подпи-

сания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нота-

риуса. Если завещатель не имеет возможности прочитать лично завещание, 

то текст озвучивается для него нотариусом, о чем на завещании делается со-

ответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог 

лично ознакомиться с  завещанием
2
. 

Необходимо, чтобы завещание было подписано конкретно самим заве-

щателем. При наличии согласия завещателя, на процедуре нотариального 

удостоверения может присутствовать свидетель. В случае такой наступления 

ситуации, необходимо будет отразить  все сведения о свидетеле (фамилия, 

имя, отчество, адрес места жительства в соответствии с документом, удосто-

веряющим личность). Данное завещание в обязательном порядке должно 

быть подписано также свидетелем.  

Нотариус должен известить свидетеля и рукоприкладчика о необходи-

мости соблюдения тайны завещания и размера ответственности в случае ее 

нарушения.  

Свидетелями и рукоприкладчиками не могут выступать следующие ли-

ца:  

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной 

практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 7. Июль 2012. 
2
 Методические рекомендации по удостоверению завещаний вне помещения нота-

риальной конторы (утв. Координационно-методическим советом нотариальных палат 

Центрального федерального округа Российской Федерации от 21.09.2007 г.). // Нотари-

альный вестник. М. 2007.  №11. 44 с. 
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 нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;  

 лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завеща-

тельный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; 

  граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;  

 неграмотные граждане; граждане физическими и умственными огра-

ничениями;  

 лица, не владеющие языком, на котором было составлено завещание, 

за исключением случая, когда составляется закрытое завещание. 

В момент удостоверения завещания на нотариуса возложена обязан-

ность по разъяснению завещателю правила об обязательной доле в наслед-

ственном имуществе и совершении на завещании соответствующей надписи. 

Исходя из положений Гражданского кодекса Российской Федерации 

можно выделить два вида завещания: открытое, закрытое. 

В статье 1126 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепле-

ны основные правила  совершения закрытого завещания, в которых говорит-

ся, что завещатель имеет право реализовать завещание, оставив данное со-

держание завещания сокрытым от иных лиц, в том числе и нотариуса. Закры-

тое завещание должно быть собственноручно написано и подписано кон-

кретно только самим завещателем. Если же указанные правила не будут 

надлежащим образом соблюдены, то данное завещание в судебном порядке 

можно опровергнуть, в противном случае признать недействительным по по-

ложениям, установленным гражданским законодательствам.  

Данный вид завещания в заклеенном непрозрачном конверте  направ-

ляется завещателем нотариусу в присутствии свидетелей (не менее двух), 

оставляющих на конверте свои подписи.   

Конверт, на котором имеются две подписи свидетелей, запечатывается 

в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором уже нотариус де-

лает свою надпись с указанием сведений о завещателе согласно паспортным 

данным, от которого нотариусом было принято закрытое завещание, также 

место и дату принятия завещания, фамилию, имя, отчество, адрес регистра-
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ции свидетелей, присутствующих при составлении завещания (согласно пас-

портным данным).  В момент принятия нотариусом конверта от завещателя 

на него возлагается обязанность по разъяснению завещателю прав иных 

наследников на обязательную долю в наследстве, и сделать об этом соответ-

ствующую надпись на втором конверте. Далее, нотариус должен также вы-

дать завещателю документ, который подтверждает принятие нотариусом за-

крытого завещания.  

При наступлении смерти наследователя наследники предоставляют но-

тариусу копию свидетельства о смерти лица, то нотариус в данной ситуации 

должен не менее чем через 15 дней вскрыть конверт в присутствии свидете-

лей (также не менее двух) и лицах, пожелавших присутствовать при вскры-

тии закрытого завещания (из числа наследников наследодателя по закону)
1
. 

После открытия конверта с закрытым завещанием, текст завещания нотариус 

зачитывает вслух, далее подписывается протокол, как нотариусом, так и сви-

детелями. Содержимое в протоколе подтверждает вскрытие конверта с заве-

щанием и содержит его полный текст. Оригинал написанного завещания 

находится на хранении у нотариуса, а наследникам лишь выдается на руки 

нотариально заверенная копия протокола, в состав которого входит само за-

вещание. 

В силу своей природы формы завещания могут удостоверяться нотари-

ально, так и составляться в простой письменной форме. 

Таким образом, нотариально удостоверенными завещаниями согласно 

статье 1127 Гражданского кодекса Российской Федерации выступают: 

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпи-

талях, других медицинских организациях в стационарных условиях или про-

                                                           
1
 Методические рекомендации по удостоверению завещаний, принятию нотари-

усом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания (утв. Решением 

Правления ФНП от 01 - 02.07.2004, Протокол № 04/04) // Нотариальный вестник. № 9. 

2004. 
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живающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными 

врачами, их заместителями по медицинской части;  

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, пла-

вающих под Государственным флагом Российской Федера-

ции, удостоверенные капитанами этих судов; 

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических, ан-

тарктических или других экспедициях; 

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских ча-

стей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях граж-

данских лиц, удостоверенные командирами воинских частей; 

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удо-

стоверенные начальниками мест лишения свободы
1
. 

Завещание, которое удостоверяется согласно положениям статьи 1127 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в кратчайшие сроки должно 

быть направлено нотариусу лицом, удостоверившим завещание, через терри-

ториальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществ-

ляющего правоприменительные функции в сфере контроля и надзору за дея-

тельностью нотариусов (органа юстиции). В случае, если лицо, удостове-

рившее завещание, осведомлен о месте жительства завещателя, то в этом 

случае завещание передается соответствующему нотариусу
2
. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Белов В.А. Гражданское право. Учебник для бакалавров в 2 томах / В.А. Белов. 

М.: изд-во: Юрайт. 2013. 203 с. 
2
 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы судебной 

практики по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации» // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. 2009. № 7. 
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ГЛАВА III. РАЗВИТИЕ ФОРМ ЗАВЕЩАНИЯ В РОССИИ 

  

Наследственное право является одной из древнейших подотраслей 

гражданского права. Для того чтобы раскрыть происхождение и эволюцию 

развития наследственного права необходимо изучить историю наследствен-

ного права с момента ее становления (Древняя Русь) и до настоящего (дей-

ствующий ре Гражданский кодекс ре Российской Федерации). 

ре Так, эволюцию ре наследственного законодательства ре можно сгруппиро-

вать в ре пять этапов: 

1. ре Древняя Русь. ре Наследственные правоотношения 

ре регламентировала Русская ре Правда (период с тысяча шестнадцатого года по 

тысяча шестьдесят второго года); 

2. ре Формирование феодального ре строя. Наследственные 

ре правоотношения в данный ре период регулировали: ре Псковская Судная ре Грамота 

(четырнадцатый - пятнадцатый век), ре Новгородская Судная ре Грамота (пятна-

дцатый век), ре Судебник Ивана ре Третьего (тысяча четыреста девяносто седьмой 

год), Судебник ре Ивана Четвертого (тысяча пятьсот пятидесятый год г.) и 

ре Соборное уложение (тысяча шестьсот сорок девятый год); 

3. ре При правлении ре императоров наследственные ре правоотношения 

регулировались ре изданными ими ре указами: Указ ре Петра Первого «О 

ре единонаследии», «О порядке ре наследования в движимых и ре недвижимых иму-

ществах» (тысяча семьсот четырнадцатый год), ре Свод законов ре Российской 

империи (тысяча восемьсот тридцать четвертый год); 

4. ре На этапе ре послереволюционном - советском ре наследственные пра-

воотношения ре регулировались: Декрет ре ВЦИК от 27 ре апреля 1918 года «ре Об от-

мене ре наследования», Гражданский ре кодекс РСФСР (тысяча девятьсот два-

дцать второй год), ре Указ Президиума ре Верховного Совета ре СССР «О наследни-

ках ре по закону и ре завещанию» (тысяча девятьсот сорок пятый год), Основы 

ре гражданского законодательства ре СССР и союзных ре республик (тысяча девять-
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сот шестьдесят первый год), Гражданский ре кодекс РСФСР (тысяча девятьсот 

шестьдесят четвертый год); 

5. ре На современном ре этапе наследственные ре отношения регулируются 

ре следующими нормативными ре актами: Основы ре гражданского законодательства 

ре Союза ССР и ре республик (тысяча девятьсот девяносто первый год), Феде-

ральный ре закон РФ «О ре внесении изменений в ре статью 532 Гражданского 

ре кодекса РСФСР» (две тысячи первый год), ре часть третья ре Гражданского кодек-

са ре Российской Федерации, принятого 21 октября 1994 года Государственной 

думой. 

Самым ранним источником, которым регулировались наследственные 

правоотношения является «Русская Правда» (одиннадцатый век). Наследство 

в «Русской Правде» именуется «статком», т.е. тем, что оставляет позади себя 

умерший. В указанный период времени среди вещей, переходящих в порядке 

наследования, упоминается следующее имущество: дом, двор, товары, рабы и 

скот. О землях упоминаний нет, поскольку, не являясь еще объектом частной 

собственности и она не могла переходить по наследству
1
. Земля являлась 

принадлежащей всему роду и ее переход в порядке наследования даже не 

оговаривался, переход осуществляется в безусловном порядке. В указанный 

отрезок времени нет деления наследования по закону и завещанию. Русская 

Правда - это попытка неофициальной кодификации законов, которая проис-

ходила под влиянием церковного воздействия и содержала нормы византий-

ского и скандинавского права. «Русская правда» - обобщенный свод фео-

дальных законов. Учитывая роль церкви, часть наследственного имущества 

передавалась «по душе», часть — пережившей вдове (муж не наследовал по-

сле жены), оставшаяся часть — детям.  

Спустя малозначительный промежуток времени, с появлением Псков-

ской судной грамоты в тысяча четыреста шестьдесят седьмом году, в которой 

получили развитие существенные положения Русской Правды, стало воз-

                                                           
1
 Ханси Д.В. Исторические аспекты наследования (в дореволюционной, советской 

и современной России) // Молодой ученый. 2014. №12. 224 с.  
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можным наследование по двум основаниям: по закону (так называемая от-

морщина) и по завещанию (именуемое «приказное»)
1
. Стало также допусти-

мо совершать завещание не в пользу родных, а в пользу неопределенных лиц. 

Однако, в качестве требования к завещанию добавилось то, что оно должно 

было быть выражено письменно. В случае, если наследодатель выбирал 

наследника из числа родственников, требований к письменной форме заве-

щания не имелось.  Завещание, называемое «рукописанием», составляется в 

письменной форме. Круг лиц, призываемых к наследованию по закону, рас-

ширяется путем включения в него боковых родственников – племянников. 

Наследственные права признаются не только за супругой после супруга, но и 

в обратном порядке и притом на пользование всем имуществом. Грамота 

начинает призывать к наследованию и восходящих - родственников, а имен-

но: отца и мать
2
.  

Для наследственного права Московского государства, получившего за-

крепление в Судебнике Ивана Третьего тысяча четыреста девяносто седьмо-

го года, Судебнике ре Ивана Четвертого тысяча пятьсот пятидесятого ре года и 

Соборном ре уложении тысяча шестьсот сорок девятого года ре характерно посте-

пенное ре увеличение круга ре наследников по ре закону. В данном ре случае, происхо-

дит ре включение родственников ре по боковой ре линии до ре пятой степени ре родства и 

сокращение ре правомочий наследодателя ре за счет ре изъятия из ре свободного распо-

ряжения ре отдельных видов ре недвижимого имущества, ре составляющего, в боль-

шинстве ре случаев, первичную ре ценность наследства. ре Завещание («духовная 

ре грамота» или ре просто «духовная»), ре помимо указания ре преимущественного 

наследника, ре могло охватывать ре распоряжение относительно ре различных выде-

лов в ре пользу отказополучателей. ре Вследствие этого, ре наследниками по 

ре завещанию чаще ре всего являлись ре законные наследники ре или родственники ре до 

пятой ре степени родства ре либо церковь. ре Завещать имущество ре можно было и 

                                                           
1
 Черепнина Л.В., Яковлева А.И. Исторические записки // Псковская судная грамо-

та. Т. 6. 1940. 40 с. 
2
 Зимин А.А.. Памятники права Киевского государства Х-ХII вв. // Государственное 

издательство юридической литературы. М. 1952. 133 с. 
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ре кому-либо ре одному из ре наследников, лишив ре подобным образом ре наследства су-

пругу ре или ближайших ре родственников, запреты ре касались лишь ре нескольких 

частных ре случаев. Вся ре помещичья и вотчинная ре земля по ре наследству могла 

ре перейти только ре старшему сыну. ре Наследникам предоставлялось ре право выкупа 

ре недвижимого имущества в ре течение определенного ре срока, сорока ре лет. Указ ре от 

двадцать третьего марта тысяча семьсот четырнадцатого ре года «О порядке 

ре наследования в движимых и ре недвижимых имуществах» ре окончательно урав-

нял ре правовой статус ре поместий и вотчин. ре Все недвижимое ре имущество по-

ре прежнему переходило ре по наследству ре старшему сыну, а ре движимое имущество 

ре делилось между ре сыновьями умершего ре вотчинника (помещика). ре Благодаря та-

кому ре порядку наследования, ре государство получало ре необходимые ему ре кадры, 

т.к. младшие ре сыновья умершего ре дворянина, лишившись ре наследства (средств 

к ре существованию), были ре вынуждены добывать ре их на ре государственной служ-

бе. ре Но лишь ре один сын ре из семьи ре мог пойти ре на государственную ре службу
1
. 

 В принятом в тысяча восемьсот тридцать четвертом ре году Своде 

ре законов Российской ре империи в статье 1104 впервые на законодательном 

уровне закрепилось понятие наследства, под которым понималась «совокуп-

ность имуществ, прав и обязательств, оставшихся после умершего»
2
. Насле-

дование осуществлялось двумя способами: по закону и по завещанию. Осно-

ваниями открытия наследства являлись смерть, лишение всех прав состоя-

ния, пострижение в монашество и безвестное отсутствие. Наследование по 

закону имело место в тех случаях, когда в состав наследственного имущества 

входило родовое имение и, кроме того, умерший не оставил завещания об 

ином имуществе или завещание было признано судом недействительным
3
. 

Характерной чертой порядка законного наследования, установленного в Сво-

                                                           
1
 Исаев И.А. История государства и права России: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М. 2014. 91 с. 
2
 Ачмизов А.А. Наследование у государственных крестьян по нормам обычного и 

позитивного права в 40-х годах XIX в. (сравнительный анализ) // Наследственное право. 

2016. № 2. 89 с. 
3
 Абраменков М.С. Наследственное право России в 1835-1917 гг. // Наследственное 

право.2011.  № 4. 127 с. 
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де законов, была неограниченность круга наследников: «...право наследова-

ния в порядке, законами определенном, простирается на всех членов рода, 

одно кровное родство составляющих, до совершенного прекращения оного, 

не токмо в мужском, но и в женском поколении»
1
. Род представлял собой 

связь между лицами, рожденными в законном браке, основанную на проис-

хождении их от общего предка. Родство определялось по степеням и линиям. 

Степень представляла собой связь лиц посредством рождения, линия в свою 

очередь являлось в каком-то роде связью тех самых степеней, которые про-

должались непрерывно. Линии в свою очередь делились на восходящие, нис-

ходящие и боковые. Исходя из изложенного, можно определить, что: 1) пре-

имуществом пользовались родственники умершего по нисходящей линии и 

лишь при отсутствии их имущество могло переходить к боковой или восхо-

дящей линиям; ближайший по степени родственник одной линии отстранял 

более отдаленного; 2) признавалось наследование по нынешнему праву пред-

ставления
2
. 

После Русской революции, произошедшей в тысяча девятьсот семна-

дцатом году, случилось свержение самодержавного монарха, и установилась 

власть большевиков, сменился политический строй. В связи с изменениями, 

которые произошли в тысяча девятьсот семнадцатом году, наследственное 

законодательство вынуждено было пойти по иному пути развития.  

27 апреля 1918 года был принят Декрет ВЦИК «Об отмене наследова-

ния», он отменил наследование как по закону, так и по завещанию
3
. Так, ис-

ходя из положений Декрета, в случае, если собственник умирает, его имуще-

ство переходит в собственность государства. Такой радикальный подход был 

вызван тем, что необходимо было ликвидировать крупную частную соб-

                                                           
1
 Блинков О.Е. Общее и местное наследственное право в дореволюционной России 

(исторический очерк) // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. 

2009. № 17. 182 с. 
2
 Зубкова И.И. Свод Законов Российской Империи, дополненный по Продолжениям 

1906, 1908, 1909 и 1910 гг. и позднейшими узаконениями 1911 и 1912 гг. //  Санкт-

Петербург.1913. Издание Юридического книжного магазина Ив. Ив. Зубкова. 213 с. 
3
 Рогов В.А. История государства и права России IX - начало XX веков. М.: МГИУ. 

2008.135 с. 
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ственность и как однозначно очевидно, сам принцип наследования. Однако 

данное положение было не столь радикально, как указано в Декрете, за су-

пругой и близкими родственниками оставалась часть имущества наследода-

теля, общая стоимость которого не могла превышать десяти тысяч золотых за 

вычетом всех долгов умершего наследодателя.  

Принятый позже, на четвертой сессии 31 октября 1922 года, Граждан-

ский кодекс РСФСР стал первым Гражданским кодексом в российской исто-

рии и первым в мире Гражданским кодексом социалистического государства. 

Статья 417 Гражданского кодекса РСФСР, как и ранее, предусматривала воз-

можность наследовать имущество умершего, но не более чем десять тысяч 

рублей. В случае, если имущество наследодателя превышало десять тысяч 

рублей, то наследственная масса подвергалась разделу либо вовсе ликвида-

ции государством в лице Народного Комиссариата Финансов и его органов с 

частными лицами. Круг лиц, призываемых к наследованию, по завещанию и 

закону был исчерпывающим: супруг, дети, внуки, правнуки, а также нетру-

доспособные и малоимущие иждивенцы умершего. В статье 422 Гражданско-

го кодекса РСФСР впервые появилось понятие завещания. Так, завещание -  

письменное распоряжение на случай смерти о предоставлении имущества 

одному или нескольким лицам из числа наследников по закону.  

 14 марта 1945 года Президиумом Верховного совета РСФСР был при-

нят Указ «О наследниках по закону и завещанию». Данный Указ внес корен-

ные изменения в советское наследственное право в части порядка призвания 

наследников по закону, расширен круг наследников по закону, появились но-

вые правила наследования по завещанию. Новый закон внес право наследо-

вать по завещанию не близкому родственнику наследодателя, а посторонне-

му лицу, в случае, если на момент наследодателя не были обнаружены близ-

кие родственники, наследники по закону. Впервые, была установлена оче-

редность призвания к наследованию, а не как было ранее, призывались все 

имеющиеся родственники наследодателя сразу. Наличие кого-либо из 

наследников первой очереди и принятие им наследства исключает призвание 
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наследников, отнесенных к двум последующим очередям; призвание наслед-

ников второй очереди исключает наследование лиц, отнесенных к третьей 

очереди. В связи с указанным, наследственное имущество стало меньше раз-

деляться на части между наследниками.  

 8 декабря 1961 года седьмая сессия Верховного совета СССР пятого 

созыва утвердила Основы гражданского законодательства СССР и союзных 

республик (далее – Основы). Он был альтернативой в ответ на то, что все со-

ветские люди якобы были лишены гражданских прав. Указанные основы за-

крепляли и показывали на то, что фактически советский народ обладает 

гражданским правами, которые теперь будут находить свое отражение в Ос-

новах гражданского законодательства СССР.  Данными Основами вводятся 

два существенных положения: вводится первая очередь наследования по за-

кону (дети, супруг, родители наследодателя, а также зачатый при жизни 

наследодателя ребенок, но родившейся после его смерти)
1
, а также разреше-

но включать в завещание все имущество или его части (включая предметы 

обычной домашней обстановки и обихода) лицам как входящим, так и не 

входящим в круг наследников по закону с сохранением обязательной доли. 

Гражданский кодекс РСФСР 1964 года - кодифицированный нормативно-

правовой акт, регулирующий гражданские правоотношения, утрачивающий 

свою юридическую силу с 1 января 1995 года. Вторая очередь наследования 

определена в составе следующих лиц -  братья и сестры умершего, его дед и 

бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.  

В тысяча девятьсот девяносто первом году произошёл распад Совет-

ского государства. В этой связи кардинальным образом были подвергнуты 

изменению все действующее на территории России законодательство, в том 

числе и наследственное право. Постепенно произошло уравнение частной с 

другими видами собственности, расширились объекты прав собственности 

граждан. В наследственную массу стали включать земельные участки, слож-

                                                           
1
 Титов Ю.П., Чистякова О.И. Хрестоматия по истории государства и права СССР. 

М.: Изд-во МГУ. 1961. 414 с. 
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ные имущественные комплексы, пакеты акций, интеллектуальная собствен-

ность и иное имущество, которое ранее не подлежало наследованию. Со-

зданные со стороны государства ограничения прав наследования не увенча-

лись успехом, поскольку наследственное право прижилось в жизни граждан 

и право собственности уже не могло существовать без перехода имуще-

ственных прав и обязанностей в порядке наследования. 

Необходимо отметить следующее, что принятые в тысяча девятьсот де-

вяносто первом году Основы гражданского законодательства Союза ССР и 

республик, в частности раздел шестой, посвященный наследственному праву, 

не оказали ожидаемого влияния на регулирование наследственных отноше-

ний. Нововведения Основ гражданского законодательства Союза Советских 

Социалистических Республик и республик в части наследования вкладов 

граждан в банковских учреждениях не нашли своего применения в реальной 

жизни в связи с тем, что в тысяча девятьсот девяносто третьем году все де-

нежные средства, хранящиеся в Сбербанке России были конфискованы. Из-

менения коснулись и очередей наследования, включения в число наследни-

ков иных лиц, не предусмотренных Гражданским кодексом РСФСР 1964 го-

да, размера обязательной доли нетрудоспособных и несовершеннолетних 

наследников. Указанные изменения были отнесены к компетенции законода-

телей республик.  

В две тысячи первом году в наследственное законодательство были 

внесены изменения в части увеличения количество лиц, очередей, призывае-

мых к наследованию. Так, были введены дополнительно две очереди наслед-

ников: третья - дяди и тети наследодателя, и четвертая – прадеды и праба-

бушки наследодателя как со стороны деда, так и бабушки.  

В связи с внесенными изменениями значительно расширился круг 

наследников по закону. Данное положение существенным образом отдалило 

государства от наследования имущества граждан, как было ранее. Одновре-

менно правом наследования по праву представления стали обладать, помимо 
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внуков и правнуков умершего, его племянники и племянницы, а также двою-

родные братья и сестры.  

01 марта 2002 года произошел основной передом в системе наслед-

ственного права в результате которого наследственные правоотношения пре-

терпели изменения в связи с чем освободились от идеологических ограниче-

ний и запретов. 

Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, продолжа-

ет свое действие и в настоящее время (с учетом изменений), а проблемы, воз-

никающие по причине ее применения на практике, являются предметом рас-

смотрения научных исследователей. 

Исследование института наследования за период с Древней Руси и по 

настоящее время свидетельствует о незыблемой значимости наследственного 

права. Наследственное право на пути нескольких эпох менялось в зависимо-

сти от экономических отношений, политического строя и много другое. 

В судебнике Ивана Третьего имеется аналогичная норма, которая обя-

зывает отказополучателей выплатить определенному лицу сумму либо вовсе 

передать имущество. Отказополучатели фактически являлись сонаследника-

ми, существовали вне зависимости от основного наследника. Завещание со-

вершалось завещателем на родственников из числа наследников по закону 

(сына, супругу). 

Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации содержат в себе 

положения о наследовании по закону, некоторые из которых устанавливают 

очередность наследования. Всего в Гражданском кодексе Российской Феде-

рации определено восемь очередей наследников. В период правления Петра 

Первого, Указом «О единонаследии» был изменен порядок наследования, 

устанавливающий так называемый майорат, в соответствии с которым поме-

щичья и вотчинная земля переходила по наследству только старшему сыну. 

Признавалось только наследование вотчины.  

Значение ст. 1146 Гражданского кодекса РФ состоит в том, что доля 

наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с 
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наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим 

потомкам. В Своде законов усматривается схожая норма, регулирующая 

наследование «по праву заступления», которая означала, что вместо умерше-

го наследника по закону, наследство переходит к его детям, внукам и т.д., 

оставшимся в живых. Они наследуют ту долю, которая причиталась бы их 

умершему родственнику. 

Рассмотрев процессы становления и развития наследственного права со 

времен Российского государства до настоящего времени, несомненно усмат-

ривается высокая общественная значимость наследственного права. Эволю-

ция наследственного права была вызвана совокупностью объективных фак-

торов, выраженных в изменении государственного строя, в социально-

экономической, политической сферах. Несмотря на серьезные преобразова-

ния, происходившие с институтом наследственного права на протяжении 

стольких лет, правовому регулированию раздела наследства посвящено всего 

несколько статей Гражданского кодекса РФ
1
. Рассматривая проблемы, возни-

кающие в практике применения наследственного права, необходимо также 

отметить положительную роль исторического анализа в целях их выявления 

и поиска путей решения
2
.  

В результате анализа юридической литературы, истории развития 

наследственных правоотношений, необходимо лицезреть, что ключевым 

элементом системы наследственного права, требующим дальнейшего изуче-

ния и совершенствования, является способ производства раздела наследства. 

И именно с указанной целью, законодатель ввел такие формы завещания как 

наследственный договор и совместное завещание супругов, которые с 1 июня 

2019 г вступают в свое действие. 

На основании вышеизложенного, необходимо обратить особое внима-

ние на то, что самой главной чертой истории развития форм завещания в 

                                                           
1
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. № 1. Ст. 16. 
2
 Блинков О.Е. Наследственно-правовая политика и наследственный закон России 

(краткий исторический очерк) // Наследственное право. 2016. № 1. 77 с. 
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России выступает то, что дореволюционное наследственное право воплощало 

в себе огромное количество показателей «русского права», а на настоящем 

этапе наследственное право включает в себя право в сфере наследственных 

отношений, выработанное еще римскими юристами и воспринятое в настоя-

щее время населением Российской Федерации. Именно на этапе развития 

наследственного права право, выработанное римскими юристами нашло свое 

применение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного анализа проблем правового регулирова-

ния отдельных форм завещания по гражданскому законодательству Россий-

ской Федерации были сделаны теоретические выводы и некоторые предло-

жения по совершенствованию законодательства: 

1. Исходя из положений гражданского законодательства Россий-

ской Федерации, завещание представляет собой личное распоряжение граж-

данина на случай смерти принадлежащим ему имуществом в пользу потен-

циальных наследников. Завещание является единственным способом для за-

вещателя распоряжаться своим имуществом при жизни в соответствии со 

своим волеизъявлением на случай смерти. По своей юридической природе 

завещание является односторонней сделкой, так как представляет собой дей-

ствие, направленное на возникновение правомочий на имущество, принадле-

жащее завещателю, у лица, выбранного им, без всяких затрат со стороны по-

следнего. 

Сущность завещания вне зависимости от его формы, заключается в 

том, что оно определяет, кому будет передано имущество наследодателя в 

соответствии с его желанием. Свобода завещания позволяет наследодателю 

делать самые различные распоряжения в отношении принадлежащего ему 

имущества. 

Также необходимо отметить, что при совершении завещания наследо-

датель не связан правилами об очередности (наследование по закону), он 

может при наличии наследников первой очереди завещать на случай смерти 

принадлежащее имущество как наследнику любой очереди, оговоренной в 

законе, так и вовсе третьему лицу.  

Любое завещание, независимо от того, в каких обстоятельствах оно со-

вершается, кем удостоверяется и какого имущества касается, должно быть 

составлено в письменной форме. Исключений из указанного правила не име-

ется. 
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В связи с принятием части третьей Гражданского Кодекса Российской 

Федерации существенно расширилась свобода совершения завещаний. Исхо-

дя из этого, автором предложена необходимость деления завещаний на виды 

по разным основаниям.  

При разграничении завещаний на виды предложена их классификация 

по следующим основаниям:  

 по способу реализации тайны завещания: открытое завещание; 

закрытое завещание; 

 по форме совершения завещания: нотариально удостоверенное; 

 простое письменное завещание, в случаях указанных в ГК РФ. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации выделяет следую-

щие формы завещания: нотариально удостоверенное завещание; закрытое за-

вещание; завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным заве-

щаниям; завещательные распоряжения правами на денежные средства в бан-

ках; завещание в чрезвычайных обстоятельствах; совместные завещания; 

наследственный договор. 

У закрытого завещания есть как достоинства, так и недостатки. Досто-

инство данного вида завещания – обеспечение его абсолютной тайны, по-

скольку завещатель при совершении закрытого завещания не представляет 

другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его со-

держанием. В качестве недостатков можно указать: ущемление прав отдель-

ных наследодателей из-за невозможности совершить закрытое завещание в 

связи с физическими недостатками или неграмотностью; завещание может 

быть составлено с нарушением норм действующего законодательства, что 

повлечет его недействительность. 

Автор считает, что имеется существенная необходимость в дополнении 

порядка установления исполнения завещания под назначением исполнителя 

завещания.  

Важно закрепить в законе исчерпывающий перечень относительно от-

ветственности душеприказчика перед наследниками, в связи с  недобросо-



74 
 

вестным исполнением своих обязанностей. Также автор считает, что в каче-

стве исполнителя завещания должно выступать юридическое лицо. 

3. При оформлении, завещания приравненного к нотариально удо-

стоверенному, применяются общие правила, касающиеся формы и порядка 

совершения нотариально удостоверенных завещаний. Помимо этого, завеща-

ние, приравненное к нотариально удостоверенному, должно быть подписано 

завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещания, и свидетеля, 

который также подписывает текст завещания. 

Лицо, совершившее завещание вправе изменить, либо вовсе отменить 

его, не указывая при этом причин отмены или изменения завещания. Суще-

ствует два способа отмены завещания: первый – путем составления нового 

завещания, второй – путем письменного распоряжения об отмене завещания. 

Также, помимо изложенного, хотелось бы отметить, что, как и само завеща-

ние, так и его отмена являются односторонней безвозмездной сделкой. 

На основе анализа положений о свободе завещания делается вывод 

о том, что свобода совершения завещания ограничивается не только обяза-

тельной долей в наследстве, но и невозможностью совершения закрытого за-

вещания следующей категорией граждан: неграмотными, слепыми, слепо-

глухонемыми или с физическими недостатками, в силу которых они 

не в состоянии собственноручно написать и подписать завещание, поскольку 

несоблюдение указанных правил влечет недействительность завещания. 

4. Автором предлагается определение понятия «чрезвычайные об-

стоятельства», при наличии которых составленный в простой письменной' 

форме документ будет признан завещанием. 

Чрезвычайные обстоятельства – это действия социально-

политического, криминогенного, техногенного и экологического характера, 

которым присуща определенная совокупность признаков: исключительность, 

непредотвратимость и явная угроза жизни граждан». 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации допускает возмож-

ность признать завещание недействительным. С иском о признании завеща-
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ния недействительным вправе обратиться наследник (принявший в установ-

ленном порядке наследство) в суд общей юрисдикции в пределах годичного 

или трехгодичного срока (в зависимости от требований) со дня открытия 

наследства. Пропуск срока исковой давности относительно предъявления ис-

ка о признании завещания недействительным является основанием к отказу в 

удовлетворении заявления. 

При решении в суде вопроса о действительности завещания, написан-

ного в чрезвычайных обстоятельствах, должны быть учтены следующие мо-

менты:  

 в случае отсутствия подписей свидетелей на завещании, состав-

ленном в чрезвычайных обстоятельствах, в судебном процессе необходимо 

личное участие лиц, присутствовавших при его совершении; 

  в случае, когда присутствие в суде свидетелей, подтверждающих 

факт составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах, невозможно, 

необходимо наличие в завещании подписей свидетелей, удостоверяющих его 

составление. 

6. Необходима подготовка специальных инструкций для нотари-

усов, принимающих участие в составлении и удостоверении завещаний, свя-

занных с передачей таких сложных объектов наследования, как предприятия. 

В этих инструкциях должны быть изложены отдельные, учитывающие прак-

тику передачи по наследству предприятий и иного сложного имущества, по-

ложения, оговаривающие среди прочего вопросы распределения полномочий 

и имущественной ответственности между нотариусами и исполнителями за-

вещания. 

7. Сделан вывод, что ничтожное завещание может быть признано 

недействительным только в судебном порядке. Срок исковой давности как по 

требованию о признании ничтожного завещания недействительным, так и о 

применении последствий его недействительности составляет три года и 

начинает течь со дня открытия наследства. По требованиям о признании 

оспоримого завещания недействительным и о применении последствий его 
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недействительности исковая давность составляет один год и начинает течь со 

дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являю-

щихся основанием для признания завещания недействительным. 

Основываясь на вышеуказанном, изучение института наследственного 

права необходимо и важно не только для лица, имеющего высшее юридиче-

ское образование, но и для обычных граждан, которые не имеют специально-

го образования. Каждый гражданин хоть раз в жизни сталкивался, либо 

столкнется с наследственным правом будь на стороне наследодателя или на 

стороне наследника. В связи с указанным, гражданам необходимо знать азы 

наследственного права: срок для вступления в права наследования, место от-

крытия наследства, порядок составления завещания, его отмена или измене-

ние и много другое. 

Со стороны государства, в лице государственных органов, необходимо 

повышать уровень правовой культуры граждан, способствовать повышению 

и усовершенствованию знаний в области наследственных правоотношений, 

распространить информацию среди населения о необходимости совершать 

завещания с целью предотвращения конфликтов внутри семьи. Указанная 

пропаганда непременно даст положительный результат, и возможно, умень-

шится в дальнейшем нагрузка на суды при рассмотрении и разрешении спо-

ров в сфере наследственных правоотношений. 
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