
nyHbKo T.H., 
npenoi:iaearenb KOcpei:ipb1 
rpa~i:iaHcKoro npasa H npo~ecca 
AKai:ieMHH ynpasneHH~ 
npH npe3Hj:leHTe Pecny6nHKH 6enapycb 

CB060J14. 3ABEl1.lATE/lbHb/X 
PACnOPRJKEHHH 

Bonpoc o cBo6o.n;e 3aBe

~a TeJihHhIX pacnopJDKeHliii 

liMeeT B HarneM HacJie,D;CTBeH

HOM npaBe CBOIO liCTOpliIO. 

IlocJie OTMeHbl ,l..I;eKpeTOM 

BIJJ1K OT 2 7 arrpeJI.H 1918 r. 
"06 OTMeHe HaCJie,D;OBaHli.H"1 

HaCJie,n;oBaHli.H no 3aBe~aHliIO 

,D;aJibHeiirnee pa3BliTlie coBeT

cKoro HacJie,n;cTBeHHoro npa

Ba IIIJIO no nyrli nocTeneHHO

ro paCIIIlipeHli.H CB060,n;hI 

3aBe~aTeJibHhIX pacnopame

Hliii. BnepBhie B coBeTCKOM 

HaCJie,D;CTBeHHOM npaBe 3aBe

~aHli.H 6bIJili pa3perneHbI c 

1 HHBapH 1923 r. ",l..I;eKJiapa

D;lieii OCHOBHbIX llaCTHbIX 

liMym;eCTBeHHbIX npaB, npli-

3HaBaeMbIX PC<I>CP"2 , o.n;Ha

KO COCTaBJieHlie 3aBe~aHli.H B 

nOJih3Y nOCTOpoHHliX JiliIJ; He 

.n;onyCKaJIOCb. .AliaJIOrlillHOe 

noJiomeHlie co.n;epmaJIOCh li 

B I'pam,n;aHCKOM KO,ZJ;eKCe 

PCCl>CP 1922 r 3 • 

CJie,n;yIO~liM sTarroM pe

cpopMhI HaCJie,D;CTBeHHOro npa

Ba .HBliJIOCb npliH.HTlie y Ka3a 

Ilpe3li,D;liyMa BepxoBHoro 

CoBeTa CCCP OT 14 MapTa 

1945 r. "O HacJie,n;oBaHlili no 

3aKOHY li no 3aBe~aHliI0"4 
• 

I CY PC<DCP. 1918. NQ 34. CT. 456 
2 CY PC<DCP. 1922. Ng 36 CT. 423 

Ilpli OTCYTCTBlili HaCJie,D;Hli

KOB no 3aKOHY HaCJie.n;o.n;a

TeJib MOr 3aBe~aTh CBOe liMY

~eCTBO JII060MY JiliD;Y. 

lICKJIIOlleHlie COCTaBJI.HJIO Ha-

3HalleHlie B KalleCTBe HaCJie,n;

HliKOB rocy,n;apCTBeHHbIX op

raHOB liJili o6~eCTBeHHbIX 

opraHli3aD;liii, KOTopoe ,n;orryc

KaJIOCh li npli HaJililllili y 3a

Be~aTeJI.H HaCJie,D;HliKOB no 

3aKOHY. Ilpli STOM no.n; " oT

cyrCTBlieM" HaCJie,D;HliK OB no 

3aKOHY, no MHeHliIO OOJiblliliH

CTBa aBTOpOB, CJie,D;OBaJIO no

HliMaTh TOJibKO CJiy-qali, KOr

.n;a Ha MOMeHT OTKphlTli.H 

HacJie,D;CTBa He 6btJlO 8 JICU

BblX Hli O)J;HOro HaCJie,D;Hli

Ka no 3aKoHy5 • 

,l..I;aJihHeiirnee pacrnlipe

Hlie CBoOO,D;bl 3aBe~aTeJihHbIX 

pacnop.HmeHliii CBH3aHO c yr

B epm,n; e H lie M BepxoBHhIM 

CoBeTOM CCCP 8 ,n;eKa6p.H 

1961 r. "OCH OB rpam,n;aHCKO

ro 3aKOHo,n;aTeJibCTBa Co103a 

CCP li CoI03HhIX pecny6-

JiliK"6 li npliH.HTlieM Ha liX 

OCHOBe I'pam,n;aHCKOro KO,n;eK

ca BCCP7 
• B cooTBeTCTBlili co 

CT. 529 I'pam,n;aHCKOrO KO

,n;eKCa 1964 r. rpam,n;aHe no-

3 Yrn. IlcrnttoBJJettHeM BUHK OT 11.11.22. 11 CY 1922. Ng 71. CT.904. 

JlYllliJlli B03MOJKHOCTb 3aBe

~aTb CBOe liMy~eCTBO JII06o

MY JlliD;Y, KaK BXO,n;~eMY, TaK 

li He BXO,ZJ;.H~eMy B Kpyr Ha

CJie,ZJ;HliKOB no 3aKOHY' a TaK

me rocy,n;apcTBY liJili oT,n;eJib

HhlM rocy.n;apCTBeHHbIM, 

KOOnepaTliBHblM liJili o6~e

CTBeHHbIM opraHli3aD;li.HM. 

3HallliTeJihHO paCIIIlipliB 

cBo6o.n;y 3aBe~aHliH, OcHOBhI 

li rK BCCP 1964 r . co.n;ep

JKaJili cym;ecTBeHHhie orpaHli

lleHli.H CBoOO)J;bl npoli3BOJibHO

ro pacnop.HmeHli.H CBOliM 

liMy~eCTBOM Ha CJiyllaii 

cMepTli. B nepByio o-qepe,n;h, 

STO CB.H3aHO c coxpaHeHlieM 

B KalleCTBe OCHOBHblX npliH

D;linOB HaCJie,D;CTBeHHOro npa

Ba ceMeiiHo-po.n;cTBeHHoro xa

paKTepa HacJie,n;oBaHli.H li 

MaTepliaJibHO o6ecnellliTeJib

Horo Ha3HalleHli.H HaCJie,ZJ;CTBa. 

Ilpli STOM coxpaH.HJiach 3a

BliCliMOCTh npaBOBOrO pery

JilipOBaHli.H HaCJie,D;OBaHli.H OT 

.n;orrycKaeMblX Bli)J;OB liH.n;liBli

.n;yaJibHOH co6CTBeHHOCTli 

rpam.n;aH. 

PaccMaTpliBa.H ceMeii

Ho-po.n;cTBeHHhIH xapaKTep 

HaCJie,n;oBaHli.H B KalleCTBe 

B COOTBeTCTBHH c IloCTaHOBJJeHHeM Ilpe3H,UHyMa UHK EeJJopycci-111 rK PC<DCP 6bIJI BBe,lleH B ,uettCTBHe Ha BCett 
Tepp11rnp1111 EeJ1opycc1111 c 1Maprn 1923 r. II CYP CCEP. Ng 3. CT. 29. 

1 Be,uoMocrn BC CCCP. 1945. NQ 15. CT.2 . 
5 E.A. <DJJeihuHLl. 3aBeLUatt1rn 11 JJeraT B coBeTCKOM rpa)f(,UattcKOM rrpase 11 YY eHbJe 3a1111cK11 BHIOH. Bbm.VI. - M., 

1947, CTp.89; E.C. AttTHMOHOB, K.A. fpase. CoBeTCKOe HacJ1e,ucrne1rnoe npaao. - M., 1955. CTp.157. 
6 Be,uoMOCTH BC CCCP. 1961. Ng 50. CT. 525. 
7 Yrn. 3aKonoM ECCP OT 11.06.64 I IC3 ECCP. 1964. _Ng 17. C-r.183 



основного принципа заве
щательных распоряжений 
понималась некоторыми 
авторами как свобода со
ставлять их, нисколько не 
считаясь с интересами се
мьи, и, следовательно, 
такая правовая идея 
конечно не могла быть по
ложена в основу наследова
ния в качестве принципа8.

Изменение подходов в 
определении сущности и 
основных принципов на
следственного права сегод
ня, в первую очередь, свя
зано с законодательным 
закреплением права част
ной собственности, наделе
нием собственника пра
вом свободно владеть, 
пользоваться и распоря
жаться своим имуществом, 
а также существенным 
расширением круга объек
тов, которые могут нахо
диться в собственности 
граждан, в том числе 
и средств производства. 
“Собственность не суще
ствует, - писал А.Тьер, - 
если я не могу дарить ее 
точно так же, как и потреб
лять... Если я могу дарить 
ее людям посторонним, то 
подавно имею право отдать 
моим детям”9. Согласив
шись с этим утверждени
ем, можно сделать простой 
вывод, что право собствен
ника завещать свое имуще- 
ство на случай смерти 
вытекает из правомочия

собственника распоря
жаться своим имуществом, 
при этом сама возмож
ность передать свое имуще
ство по наследству 
несет, по мнению Тьера, сти
мулирующую функцию: 
“Установив личную соб
ственность, общество доста
вило человеку единствен
ный стимул, который 
может поощрить его к тру
ду. Затем осталось лишь 
одно - сделать этот стимул 
нескончаемым посред
ством установления насле
дуемой собственности”10.

Гражданский кодекс 
Республики Беларусь 
1998г.11 законодательно зак
репил свободу завещания в 
качестве основного принци
па наследования (ст.1041). 
Наследование по завещанию 
рассматривается в качестве 
основного способа призвания 
к наследству, поскольку по
зволяет наиболее точно и 
правильно выразить после
днюю волю собственника 
имущества. Приоритет на
следования по завещанию, в 
первую очередь, определяет
ся последовательностью рас
положения норм, регулиру
ющих наследование по 
завещанию и закону. ГК Рес
публики Беларусь 1998г. из
менил их последователь
ность, поставив на первое 
место главу “Наследование 
по завещанию”.

Закон является как бы 
дополнительным основа
нием призвания к наслед
ству, т.к. наследование по 
закону имеет место, когда 
и поскольку оно не изме
нено завещанием. При 
этом можно полностью 
согласиться с авторами, ко
торые подчеркивают, что 
сущность наследования по 
закону основывается на 
предположении, что прави
ла, установленные законом 
(круг наследников, очеред
ность призвания их к 
наследованию, размеры на
следственных долей), соот
ветствуют воле наследода
теля, который не пожелал 
или не смог выразить свою 
волю путем составления 
завещательного распоря
жения12. В частности, 
вполне справедливы рас
суждения Д.И. Мейера: 
“Если гражданину извест
ны определения о закон
ном наследовании и он 
имеет возможность устра
нить их посредством ду
ховного завещания, но все- 
таки не составляет его, то 
не значит ли это, что он на
меренно подчиняется за
конным определениям о 
праве наследования?”13 

Традиционно завеща
ние рассматривается как 
односторонняя сделка 
по распоряжению при
надлежащим завещателю

8 Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. - Кишинев, 1973. С. 14; Немков Н.А. Основ
ные принципы наследственного права // Ученые записки Пермского университета. 1965. № 129. С. 114-115.

9 Тьер А. О собственности. - Спб., 1872. С. 49.
10 Там же. С. 56.
иГражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998. №218-3 // Ведомости Национального собрания 

Республики Беларусь. 1999. № 7-9. Ст. 101.
12 Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. - М., 1965. С. 69.
13 Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч. 2. - М., 1997. С. 411.
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имуществом на случай 
смерти. Завещатель может 
составить завещание в 
пользу одного или несколь
ких лиц, как входящих, так 
и не входящих в круг на
следников по закону, а так
же стране и ее админист
ративно-территориальным 
единицам. В завещании 
могут содержаться распо
ряжения о лишении своих 
наследников по закону 
права на наследство. Со
ставляя завещание, насле
додатель вправе распреде
лить между назначенными 
им наследниками все иму
щество либо его часть с 
указанием долей или кон
кретных вещей, прав и обя
занностей, из которых 
состоит наследственная 
масса. При этом распоря
жения завещателя могут 
касаться всего имущества, в 
том числе и того, собствен
ником которого он намерен 
стать в будущем. Завеща
тель вправе обусловить 
получение наследства опре
деленным правомерным ус
ловием относительно харак
тера поведения наследника 
или включить в текст заве
щания ряд специальных 
распоряжений по поводу 
своего имущества. В частно
сти, завещатель может назна
чить дополнительного на
следника (или наследников) 
на случай, если основной 
наследник умрет до откры
тия наследства или не при
мет его по другим причи
нам. Завещатель вправе 
возложить на наследника 
по завещанию исполнение 
какого-либо обязательства

имущественного характе
ра (завещательный отказ) 
в пользу другого лица не 
из числа наследников по 
завещанию. Завещатель
ный отказ исполняется 
лишь в пределах стоимос
ти перешедшего к наслед
нику наследственного иму
щества.

Таким образом, заве
щатель может включить в 
завещание любое распоря
жение и формально мож
но говорить о полной 
свободе завещательных 
распоряжений в наслед
ственном праве Республи
ки Беларусь. Однако этот 
принцип встречает неко
торые ограничения как в 
нашем законодательстве, 
так и в законодательстве 
других стран. Эти ограни
чения направлены, в первую 
очередь, на охрану интере
сов ближайших родственни
ков наследодателя.

В Республике Бела
русь свобода завещания 
ограничивается, в первую 
очередь, правилами об обя
зательной доле. Закон 
устанавливает, что опреде
ленные лица (необходи
мые наследники) призыва
ются к наследованию в 
имуществе умершего, неза
висимо от содержания за
вещания и наследуют не 
менее половины от той 
доли, которая причиталась 
бы им при наследовании 
по закону. К необходи
мым наследникам отно
сятся: несовершеннолет
ние или нетрудоспособные 
дети наследодателя, а так
же его нетрудоспособные

супруг и родители. При 
этом следует отметить, что 
расширение свободы заве
щательных распоряжений 
в новом ГК Республики 
Беларусь выразилось 
именно в изменении пра
вил об обязательной доле, 
а.м. в сужении круга не
обходимых наследников, 
из которого исключены 
нетрудоспособные ижди
венцы наследодателями 
уменьшении размера обя
зательной доли с 2/3 до 1/2 
от той доли, которая при
читалась бы каждому при 
наследовании по закону.

Как уже отмечалось, 
принцип свободы завеща
тельных распоряжений 
определенным образом 
ограничивается в пользу 
семьи наследодателя в 
большинстве стран. При
чем данные ограничения 
могут касаться либо объе
ма распоряжения, либо со
става имущества. Так, 
например, русскому доре
волюционному законода
тельству было чуждо по
становление о законной 
доле. Ограничения заве
щательных распоряжений 
определялись по роду иму
щества: “В то время, как 
благоприобретенные иму
щества могут быть завеща
емы неограниченно (т.Х, 
ч.1, ст.1067), родовые име
ния не подлежат вовсе 
завещанию (т.Х, ч .1, 
ст.1068). Имения заповед
ные и имения, пожалован
ные на праве майоратов в 
Западных губерниях, не 
подлежат завещаниям 
вопреки правилу, постанов
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ленному для перехода этих 
имений по наследству”14. 
Достаточно распространен
ной является “система ре
зерва”, применяемая во 
Франции, Италии, Японии 
и др. странах. Так, во 
Франции законодатель ус
тановил так называемую 
“свободную долю”, в преде
лах которой наследодатель 
вправе свободно распоря
жаться своим имуще
ством посредством заве
щания и прижизненных 
дарений, и “резерв”, пред
назначаемый прямым 
родственникам наследода
теля - нисходящим и вос
ходящим. “Свободная 
доля” равна половине иму
щества, если наследодатель 
оставил одного ребенка, 
1/3 - при наличии двух де
тей и 1/4 - при наличии 
трех и более детей (§§ 913- 
916 ФГК)15. При отсут
ствии у наследодателя де
тей право на “резерв” 
предоставляется восходя
щим родственникам в 
размере 1/4 наследства для 
каждой линии (отцовской 
и материнской). В наслед
ственном праве Англии 
нет понятия обязательной 
доли. Так, до принятия За
кона о наследовании 1938 
года завещатель вправе 
был полностью лишить се
мью наследства. Указан
ный закон предоставил пе
режившему супругу, 
несовершеннолетним и не
трудоспособным детям

право просить суд о назна
чении им “разумного” со
держания из наследствен
ного имущества, если 
таковое не было обеспече
но завещанием. Система 
“обязательной доли”, при
нятая в Республике Бела
русь, используется также в 
Германии. Согласно зако
нодательству Германии, 
нисходящие родственники, 
родители и супруг наследо
дателя имеют право на 
“обязательную долю” в 
случае, если они отстране
ны от наследования заве
щательным распоряжени
ем. Размер обязательной 
доли составляет 0,5 того, 
что причиталось бы им 
при наследовании по зако
ну (§ 303 ГГУ)16. Однако в 
отличие от нашего законо
дательства право на обяза
тельную долю реализуется 
путём предъявления тре
бования к наследникам по 
завещанию о выплате ими 
денежного эквивалента 
этой доли.

Правило об обязатель
ной доле является основ
ным, но не единственным 
ограничением свободы за
вещательных распоряже
ний. Свобода завещания 
ограничивается также не
допущением возложения 
на лиц, назначенных на
следниками в завещании, 
обязанности, в свою оче
редь, распорядиться опре
деленным образом заве
щанным им имуществом

на случай их смерти и 
включением в завещание 
противоправных или не
выполнимых для наслед
ника в силу объективных 
причин условий его пове
дения для получения на
следства (п. 5 ст. 1041 ГК).

Поскольку свобода за
вещаний определяется не 
столько правом состав
лять их, сколько правовой 
силой содержащихся в 
них распоряжений на мо
мент открытия наследства, 
нельзя говорить о полной 
свободе завещательных 
распоряжений как в 
Республике Беларусь, так 
и в других странах.

Summary

The article runs about the 
legal guarantees of private 
ownership in the state. The 
freedom of will is settled as a 
legislative principle in our 
country.

14 Шерешеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. - М., 1995. С. 487.
15 Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран // Сб. норм, актов: гражданские и торговые 

кодексы: Учебное пособие / Под ред. В.К. Пучинского, М.И. Кулагина. - М.: УДН. 1986. - 336 с.
16 Германское право. Часть 1. Гражданское уложение: Пер. с нем./ Серия: Современное зарубежное и междуна

родное частное право. - М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. -• 552 с.
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