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The present article describes a legal situation of the subjects of hereditary assignment, 
namely inheritance under the will according to the legislation of Russian Federation and of 
the Kyrgyz Republic. In the article differentiation of concepts “the person the leaving in-
heritance” and “the person which has made the will (testator)” are shown. 

 
 
Наследственное правопреемство, имея 

специфическую форму отношений, характери-
зуется юридической зависимостью прав и обя-
занностей правопреемника от прав и обязан-
ностей его предшественника. По наследству 
переходят лишь те права и обязанности, кото-
рые наследодателю принадлежали, причем пе-
реходят как единое целое, со всеми способами 
их обеспечения и лежащими на них обремене-
ниями, и только лишь после его смерти1.  

В целом для обозначения лица, передаю-
щего свое имущество по наследству, в теории 
права используются два понятия: наследода-
тель и завещатель. Рассмотрим эти два опре-
деления, данные субъекту универсального 
правопреемства, и определим критерий их 
различия. 

Исходя из теории, наследодатель – это 
гражданин, после смерти которого его права и 
обязанности в отношении имущества и иные 
блага переходят по наследству к другим ли-
цам. Это может быть любое физическое лицо: 
гражданин, иностранный гражданин или лицо, 
не имеющее гражданства (апатрид). При жиз-
ни гражданина все его имущество принадле-
жит только ему, и никакие другие лица (даже 
если они указаны в завещании или входят в 
круг наследников по закону) прав на его иму-

                                                        

                                                       

1 Крашенинников П.В. Судебная практика по 
наследственным спорам. – М., 2004. – 301 с. 

щество не имеют. Наследодателями могут 
быть и недееспособные или ограниченно дее-
способные граждане, так как основанием на-
следования является не воля умершего, а такое 
событие, как наступление смерти человека.  

Необходимо обратить внимание на то, что 
наследодателями могут быть любые физические 
лица. Однако это приемлемо только лишь при 
наследовании по закону. Согласно действующе-
му законодательству, при наследовании по за-
вещанию к завещателю предъявляются особые 
требования, заключающиеся в полной его дее-
способности2, что прямо указано в ч. 2 ст. 1118 
ГК РФ3, в отличие от ГК КР4, в котором прямо-
го указания на это нет, однако подразумевается.  

Таким образом, под наследодателем по-
нимается умерший гражданин, обладавший на 
момент смерти определенным имуществом 
(наследством), которое должно перейти к на-
следникам по закону или по завещанию в уста-
новленном законом порядке.  

Законодатель всегда устанавливает опре-
деленные рамки для тех лиц, кто берет на себя 
функции распорядиться принадлежащим ему 

 
2 Данилова Л.Я. Гражданская правосубъект-

ность лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами // Юридический мир. – 2000. – №3. – С. 21. 

3 Гражданский кодекс Российской Федера-
ции от 21 октября 1994 г. Часть первая. 

4 Гражданский Кодекс Республики Кыргыз-
стан от 1 марта 1998 г. Часть вторая. 
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Завещатель как субъект наследственного правопреемства 

имуществом согласно своей воле. Однако лицу 
принадлежит первоначальное право восполь-
зоваться выбором – быть активным наследода-
телем либо пассивным. Пассивность заключа-
ется в том, что наследодатель, доверяя нормам 
закона, вверяет ему позаботиться о переходе 
его прав и обязанностей к его наследникам по 
закону согласно очереди, установленной в за-
коне. Активность же заключается в том, что на-
следодатель решает распорядиться своим иму-
ществом иным образом, т.е. самостоятельно 
определяет круг желаемых наследников и доли 
каждого в наследстве, выбирает форму завеща-
тельного распоряжения, решает вопрос, необ-
ходимо ли уведомлять о совершении завеща-
тельного распоряжения наследников и заинте-
ресованных лиц, подходя к этому вопросу со 
всей ответственностью, и приобретает другое 
положение, называясь завещателем. 

Необходимо отметить, что данное воле-
изъявление может возникнуть лишь у лица, 
чье сознание достаточно сформировано и не 
находится под влиянием внешних факторов и 
различных болезней. 

Завещатель – это более узкое понятие, так 
как подразумевает человека, который не толь-
ко обладает собственностью, но и составляет 
завещательное распоряжение относительно 
всего своего имущества или его части. При 
этом завещатель всегда является конкретной 
личностью, физическим лицом, которое дейст-
вует по своей воле и руководствуется исклю-
чительно своими интересами. Волеизъявление 
наследодателя в этом случае становится важ-
нейшим основанием наследования, несоответ-
ствие данного волеизъявления приведет к при-
знанию завещания недействительным.  

Наследодатель в качестве завещателя 
имеет более расширенные права: выбор дос-
тойного наследника (наследников), в том чис-
ле и не входящих в круг наследников по зако-
ну; лишение наследника (наследников) на-
следства; завещание всей или части 
имущества; назначение исполнителя завеща-
ния, право на легат, возложение и другое. 

Об обязанностях завещателя можно гово-
рить лишь условно, так как завещатель имеет 
право распорядиться своим имуществом. Так, 
к его обязанностям следует отнести составле-
ние завещания в соответствии с нормами зако-

на, закрепленными в ст. 1118–1129 ГК РФ, а в 
соответствии со ст. 1127 ГК КР оно должно 
быть оформлено надлежащим образом1. 

Проанализировав статус такого субъекта 
наследственного правопреемства, как завеща-
тель, можно сделать определенные выводы, 
что, завещая свое имущество в соответствии с 
собственной волей и личными интересами, 
лицо выступает неким инициатором односто-
ронней срочной сделки, которая порождает 
определенные права и обязанности для на-
следников, обозначенных в завещании, после 
его смерти. Необходимо отметить, что состав-
ление завещания не есть обязанность, а право 
завещателя, которым он может и не восполь-
зоваться. В данном случае лицо выступает в 
качестве наследодателя, после смерти которо-
го государство берет на себя функции по рас-
пределению наследственной массы среди его 
законных наследников в соответствии с очере-
дью, предусмотренной в гл. 63 ГК РФ2 и в  
гл. 62 ГК КР. 

Гражданин вправе завещать все свое 
имущество или часть его любому: одному или 
нескольким лицам как входящим, так и не 
входящим в круг наследников по закону; госу-
дарству, областям, городам, районам, отдель-
ным юридическим лицам (государственным 
предприятиям, хозяйственным обществам и 
товариществам, общественным объединениям 
и другим). Завещатель также в своем распоря-
жении может назначить запасного наследника 
на тот случай, если основной наследник, ука-
занный в завещании, умрет раньше самого за-
вещателя или откажется от принятия наслед-
ства. Такое распоряжение называется подна-
значением наследника. Оно может быть 
сформулировано, в частности, следующим об-
разом: “Все мое имущество я завещаю своей 
внучке Петровой Елене Ивановне, а в случае 
ее смерти ранее моей или непринятия ею на-
следства, все имущество завещаю своему сыну 
Петрову Ивану Сергеевичу”. 

                                                        
1 Законодатель КР под надлежащим образом 

имел в виду составление завещания в формах, 
закрепленных в ст. 1131,1132, 1133 ГК КР. 

2 Гражданский кодекс Российской Федера-
ции от 1 ноября 2001 г. Часть третья. 
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Таким образом, в отличие от наследова-
ния по закону, при наследовании по завеща-
нию расширяется круг потенциальных наслед-
ников безгранично, что лишний раз подчерки-
вает либерализацию данного института. 
Завещатель в завещании указывает то лицо, 
которое он желал бы видеть в качестве своего 
правопреемника, т.е. наследника. На выбор 
наследника влияет личное отношение завеща-
теля, симпатии, единомыслие, желание помочь 
и другие факторы. 

В нотариальной практике не редки случаи, 
когда завещание является лишь способом ог-
раничения собственности от недостойных на-
следников. В подобных случаях завещатель 
пользуется своим правом, закрепленным в ч. 4 
ст. 1127 ГК КР и в ч. 11119 ГК РФ, лишить на-
следства одного или нескольких наследников 
по закону без объяснения. 

В судебной практике фигурирует лицо, 
заинтересованное в признании завещания не-
действительным. Таким лицом, имеющим ма-
териально-правовой интерес в признании этой 
сделки недействительной, следует считать лю-
бое лицо, в чью правовую сферу эта сделка 
вносит известную неопределенность, и инте-
рес которого состоит в устранении этой неоп-
ределенности. Другими словами – это субъект, 
правовое положение которого претерпело бы 
те или иные изменения, если бы сделка на са-
мом деле была бы действительной. К таким 
субъектам, в первую очередь, по иску о при-
знании завещания недействительным, отно-
сятся наследники по закону. Но, на наш 
взгляд, необходимо признать таковыми и дру- 

гих лиц, чьи права могут оказаться нарушен-
ными исполнением этого завещания. Ими мо-
гут быть и наследники по другому завещанию.  

Исключение из правил наследования по 
завещанию или ограничением права завещате-
ля является ст. 1149 ГК КР и ст. 1149 ГК РФ, 
которая определяет правовое положение лиц 
определенной категории. К ним относятся  
несовершеннолетние или нетрудоспособные 
дети, супруг или родители, в том числе и усы-
новители наследодателя (по ГК РФ – и нетру-
доспособные иждивенцы наследодателя, под-
лежащие призванию к наследованию на осно-
вании п. 1, 2 ст. 1148 ГК РФ1), которые имеют 
право на обязательную долю в наследстве. 
Они наследуют независимо от содержания за-
вещания, при чем они наследуют не менее 2/3 
(по ГК КР) и 1/2 (согласно ГК РФ) от доли, ко-
торая причиталась бы им, если бы имело место 
наследование по закону.  

Таким образом, можно отметить, что та-
кая специфическая по своей природе односто-
ронняя сделка, как завещание, имеет специ-
альный субъектный состав. Думается, что  
будет целесообразным дифференцировать за-
вещателя от наследодателя, выделив его как 
особого субъекта наследственного правопре-
емства, обладающего кругом прав и обязанно-
стей, т.е. считаем не верным отождествление 
этих двух понятий.  

                                                        
1 Гражданский кодекс Российской Федера-

ции. С постатейным приложением материалов 
практики Конституционного суда РФ, Верховно-
го суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ. – 
М., 1999. – 1024 с. 
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