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Аннотация. Гарантированное Конституцией РФ право 

собственности и право наследования находят свое продолжение в 

праве гражданина завещать принадлежащее ему имущество и 

имущественные права. Востребованность завещания как способа 

распоряжения на случай смерти возрастает в связи с устранением 

ограничений относительно видов имущества, находящегося в 

собственности граждан, расширением свободы завещания. Важной 

составляющей наследования по завещанию является его толкование 

и исполнение, в противном случае утрачивается смысл 

распоряжения на случай смерти. Толкование и исполнение 

завещания обеспечивает тот правовой результат, который определил 

наследодатель, совершая завещание. 
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«Только раз в жизни римляне  

бывают искренни – в своих завещаниях» 

(Лукиан из Самосаты) 

 

Право наследования известно всем существующим 

правовым системам, что свидетельствует о его важности и 

необходимости, вызванной требованием обеспечения законны 

интересов не только отдельных граждан, но и общества в целом. 

В современных условиях с помощью наследования 

имущество наследодателя, его имущественные права и 

обязанности, некоторые личные неимущественные права 

становятся неизменным достоянием наследников, сохраняя 

неразрывную связь между поколениями людей и укрепляя 

частную собственность граждан. Последнее приобретает особую 

ценность, в связи с тем, что подобным образом наследование 

опосредованно способствует стабилизации и развитию 

гражданского оборота. 
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В условиях современной России возможность 

распорядиться своим имуществом посредством передачи его по 

завещанию составляет важнейший элемент гражданской 

правоспособности, а само завещение рассматривается в качестве 

основного инструмента наследственного правопреемства.  

Завещание можно определить как акт распоряжения 

гражданина своим имуществом либо иными принадлежащими 

ему материальными либо нематериальными благами на случай 

смерти. При этом оно может быть совершено гражданином, 

обладающим в момент его совершения дееспособностью в 

полном объеме, и им лично. Поэтому не могут совершать 

завещания недееспособные и ограниченные в дееспособности 

лица, поскольку оно будет признано недействительным, хотя бы 

впоследствии гражданин стал дееспособным (например, 

душевнобольной излечился). И наоборот, потеря гражданином 

дееспособности после составления завещания, например, 

вследствие психического расстройства, не лишает его 

юридической силы.  

Особенность завещания как средства реализации права 

состоит в том, что, во-первых, завещание определяет правовую 

судьбу имущества завещателя после его смерти; во-вторых, при 

жизни завещание не порождает каких-либо обязательств между 

завещателем и наследниками; в-третьих, завещание относится к 

юридическим актам, то есть к таким правомерным действиям, 

при совершении которых имеет место направленность воли 

совершающего их лица на достижение определенных правовых 

последствий. 

Конкретизируя понятие наследования, как одного из 

правовых институтов, который сопровождает любую 

общественно-экономическую формацию, поскольку каждый 

человек рано или поздно становится наследником, получая 

завещенное или перешедшее к нему по закону имущество, и 

завещателем, когда при жизни распоряжается принадлежащим 

ему на праве собственности имуществом на случай своей смерти, 

необходимо выделить два обстоятельства: во-первых, права и 

обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке 

универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как 

единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не 



 

 

вытекает иное; во-вторых, к наследникам переходят все права и 

обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в 

порядке наследования не допускается ГК РФ и другими законами 

либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей [1]. 

Данное положение закреплено в ч. 3 п. 1 ст. 1110 ГК РФ. 

К числу основных правовых характеристик завещания 

следует отнести следующие:  

1) Завещание – это односторонняя сделка, поскольку она 

совершается волеизъявлением одного лица (завещателя), 

создающая права и обязанности наследников после открытия 

наследства. Это означает, что для совершения завещания 

завещателю не требуется согласия наследников или других лиц. 

2) Завещание обычно относят к срочным сделкам, 

поскольку смерть завещателя, на случай которой составляют 

завещание, неизбежно рано или поздно, должна наступить. В то 

же время завещатель в любой момент может отменить или 

изменить ранее составленное завещание, поэтому ему как 

односторонней сделке присущ и известный элемент условности. 

Акт составления завещания до тех пор, пока не наступила 

смерть завещателя, отнюдь не является бесповоротным и 

необратимым.  

3) Завещание – это акт личного распоряжения гражданина 

на случай своей смерти по поводу принадлежащего ему 

имущества, с назначением наследника, сделанное в 

установленном законом порядке, т.е. совершение завещания 

двумя и более лицами не допускается. Хотя при составлении 

завещания нередко приходиться прибегать к помощи сведущего 

лица, а если завещатель неграмотен или страдает физическим 

недугом, то к помощи рукоприкладчика. 

Завещатель заинтересован в том, чтобы при исполнении 

завещания не произошло искажения его воли, чтобы судьба 

наследства после смерти завещателя была определена именно 

так, как он того хотел. В свою очередь, и наследники не только 

в силу матеральных, но и морально-этическим соображениям 

должны быть заинтересованы в том, чтобы с наследством 

поступили «по-людски», выполнив последнюю волю 

завещателя. А для этого необходимо, чтобы воля завещателя 

была выражена в завещании четко, ясно и недвусмысленно, не 



 

 

было никаких подчисток и чтобы была полная уверенность в 

том, что к завещанию, после того, как оно составлено, никто 

руку не приложил [2]. 

Проблема толкования завещания является практической 

проблемой в том смысле, что ее решение, как никакой другой, 

сориентировано на преодоление конфликтных ситуаций.  

Под толкованием понимается уяснение действительной 

воли завещателя. ГК РФ определяет круг субъектов, которые 

могут столкнуться с необходимостью толкования завещания, ‒ 

это нотариус, душеприказчик, суд. При толковании завещания 

нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается 

во внимание буквальное значение содержащихся в завещании 

слов и выражений (то есть буквальное толкование является 

основным). Если буквальное толкование невозможно или ни к 

чему не приводит, придается значение истинной воле 

наследодателя. В случае неясности буквального смысла какого-

либо положения завещания он устанавливается путем 

сопоставления этого положения с другими положениями и 

смысла завещания в целом. Причем предполагаемая воля 

завещателя может выясняться не только, из смысла завещания и 

его положений, но и из иных документов (то есть должно быть 

обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой 

воли завещателя). Также не запрещается использование других 

видов толкования (грамматическое – т.е. основанное на 

использовании грамматических правил). Такое толкование 

преследует одну цель – уяснить смысл завещания в целом путем 

уяснения смысла содержащихся в нем терминов. Также при 

толковании завещания (или отдельных его частей) необходимо 

обеспечить наиболее полную реализацию последней воли 

завещателя.  

Что касается исполнения завещания, то под исполнением 

завещания понимается совершение действий юридического и 

фактического характера, как прямо предусмотренных так и не 

предусмотренных этим завещанием, необходимых для 

обеспечения возможности реализации воли наследодателя, 

выраженной в завещании, то есть деятельность наследников или 

специально назначенного наследодателем исполнителя 

(душеприказчика) по исполнению содержания завещания. 



 

 

Исполнение завещания включает в себя принятие мер к 

охране наследственного имущества, истребование его от 

третьих лиц, передачу наследственного имущества наследникам 

и др.  

Кроме того, исполнение завещания – процедура, в ходе 

которой собирается имущество наследодателя (например, при 

необходимости оно может быть истребовано из чужого 

незаконного владения), определяется, какое имущество 

надлежит передать какому из наследников, кто, в каком объеме 

будет исполнять обязательства, выясняется какое из завещаний 

действительно, и т.п.  

Исполнитель завещания действует в соответствии с волей 

наследодателя, однако он не может именоваться представителем 

наследодателя, поскольку завещатель отсутствует 

(правосубъектность прекращается смертью). Не может быть 

исполнитель завещания быть и представителем наследников. К 

числу завещательных распоряжений наследователя, которые 

могут быть возложены на наследников по завещанию, могут 

быть отнесены распоряжения, касающиеся его похорон и 

увековечения его памяти. Такие распоряжения подлежат 

исполнению лишь в пределах действительной стоимости 

наследственного имущества и не должны выходить за пределы 

разумного и соответствовать сложившимся в данной местности 

обычаям, не сопряженным с крайностями. Исполнение 

завещания осуществляется наследниками по завещанию, 

предполагается, что они по соглашению между собой определят 

порядок их действий. Если же завещатель возложил исполнение 

завещания на одного или нескольких наследников, то они 

обязаны исполнить завещание. 

В соответствии со ст. 1133 ГК РФ исполнение завещания 

осуществляется наследниками по завещанию, за исключением 

случаев, когда его исполнение полностью или в определенной 

части осуществляется исполнителем завещания, который 

называется душеприказчиком — независимо от того, является 

ли он наследником (ст. 1134 ГК РФ). 

Душеприказчик может быть назначен как для исполнения 

всего завещания, так и определенной его части (частей). 

Например, завещатель может назначить душеприказчика для 



 

 

исполнения завещательного отказа либо для передачи 

имущества недееспособному. Таким образом, душеприказчик – 

исполнитель завещания, который назначается наследодателем. 

При этом не важно, является он наследником или нет. 

 Назначение душеприказчика наследодателем может 

осуществляться по разным причинам: если имущества много и 

поэтому разделить его наследникам будет сложно вследствие 

отсутствия необходимой квалификации; если наследодатель 

хочет выразить, таким образом, свое особое отношение к 

одному из наследников (путем назначения его 

душеприказчиком) и др. Очевидно, что исполнителей завещания 

может быть несколько (это зависит от воли наследодателя, 

выраженной в завещании). Исполнитель завещания должен 

выразить свою волю, чтобы быть этим исполнителем. О том, в 

каких случаях считается, что исполнитель дал свое согласие на 

исполнение завещания указано в абз. 2 и 3 п. 1 ст. 1134 ГК РФ. 

Согласие гражданина быть исполнителем завещания 

выражается этим гражданином в его собственноручной надписи 

на самом завещании, или в заявлении, приложенном к нему, или 

в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня 

открытия наследства. Гражданин признается также давшим 

согласие быть исполнителем завещания, если он в течение 

месяца со дня открытия наследства фактически приступил к его 

исполнению. 

 В случае если субъект, назначенный исполнителем 

завещания не давший предварительного согласия на это в 

завещании (заявлении), в течение месяца не приступит к 

исполнению завещания, либо не заявит о своем намерении это 

сделать, он считается отказавшимся быть душеприказчиком. В 

таких ситуациях исполнять завещание будут наследники, что 

может не соответствовать последней воле наследодателя. 

Подназначение душеприказчика может быть квалифицировано 

как проявление принципа свободы завещания. Безусловно, 

подназначить можно и нескольких душеприказчиков.  

После открытия наследства освободиться от исполнения 

обязанностей душеприказчик может сам, по своей воле, но его 

также могут освободить наследники. В этом случае наследники 

должны обратиться в суд и обосновать свою просьбу наличием 



 

 

обстоятельств, препятствующих исполнению завещания 

душеприказчиком. Полномочия исполнителя завещания 

основываются на завещании, которым он назначен 

исполнителем, и удостоверяются свидетельством, выдаваемым 

нотариусом (ст. 1135 ГК РФ). 

Если в завещании не предусмотрено иное, исполнитель 

завещания (душеприказчик) должен принять необходимые для 

исполнения завещания меры: 

 обеспечить переход к наследникам причитающегося им 

наследственного имущества, на которое они имеют право, в 

соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и 

законом; 

 принять самостоятельно или через нотариуса меры по 

охране наследственного имущества и управления им (ст. 1171-

1173 ГК РФ); 

 получить причитающиеся наследодателю денежные 

средства и иное имущество для передачи их наследникам, если 

это имущество не подлежит передаче другим лицам, т.е. право 

на получение подлежавших выплате наследодателю, но не 

полученных им при жизни по какой-либо причине сумм 

заработной платы и приравненных к ней платежей (пенсий, 

стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения 

вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных 

денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве 

средств к существованию) принадлежит проживавшим 

совместно с умершим членам его семьи, а также его 

нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали 

они совместно с умершим или не проживали (п. 1 ст. 1183 ГК 

РФ); 

 исполнить завещательное возложение, соответственно, 

осуществить действия в общеполезных целях душеприказчик 

может без посредства наследников, однако только в тех случаях, 

когда в завещании выделена часть наследственного имущества 

специально для исполнения завещательного возложения; 

 требовать исполнения наследниками завещательного 

отказа или возложения (душеприказчик не имеет права 

самостоятельно передать предмет завещательного отказа 

легатарию – он может только проследить за исполнением 



 

 

наследником легата и настаивать на таком исполнении; 

требовать исполнения завещательного возложения). 

Отметим, что душеприказчик может осуществлять 

фактические действия (не связанные со сделками) в отношении 

имущества завещателя (например, извлекать плоды, продукцию, 

доходы), однако, как и юридические, фактические действия 

должны быть необходимы для исполнения воли наследодателя. 

Он также вправе от своего имени вести дела, связанные с 

исполнением завещания, в том числе в суде, других госу-

дарственных органах и государственных учреждениях. 

Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет на-

следства необходимых расходов, связанных с исполнением 

завещания, а также на получение сверх расходов 

вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено 

завещанием (ст. 1136 ГК РФ).  

Отмечая актуальность вопроса наследования по завещанию в 

целом, исследователям необходимо придавать особое значение 

вопросу исполнения и толкования завещания. Исполнение 

завещания обеспечивает тот правовой результат, который 

определил наследодатель, совершая завещание. А, как 

показывает практика, данный этап характеризуется 

противоречиями и проблемами. Оспаривание и исполнение 

завещания наследниками и душеприказчиком, толкование воли 

завещателя - вот лишь те вопросы, при исследовании которых 

выявляются как теоретические, так и практические проблемы. И 

если завещанию как правовому явлению уделяли внимание и 

советские, и российские исследователи, то проблемы исполнения 

и толкования завещания, принятия наследства по завещанию не 

получили заслуживающего освещения. 
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INHERITANCE (QUESTIONS OF INTERPRETATION 
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Abstract. Guaranteed by the Constitution of the Russian Federation the 

property right and the right of inheritance find their continuation in the 

right of the citizen to bequeath its property and property rights. The 

demand of wills as a way of disposal in case of death increases in 

connection with the removal of restrictions on the types of property 

owned by citizens, the expansion of freedom of the will. An important 

component of inheritance by will is its interpretation and execution, 

otherwise lose the sense of order in case of death. The interpretation and 

execution of a will provide the legal result, which were chosen by the 

testator, doing the will. 

Key words: inheritance, bequest, freedom of the will, the interpretation 
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