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Аннотация. В статье рассматривается гражданско-правовая природа 

наследования по договору, которая представляет собой уникальное явление в системе 

наследственного права. Анализируются основные характеристики данного 

института, включая его правовые основания, виды и условия действия. Уделяется 

внимание различиям между наследованием по закону и наследованием по договору, 

а также правовым последствиям, вытекающим из наследственных договоров. 
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К числу основных нововведений в сфере наследственного права помимо 

указанного ранее института совместного завещания супругов следует указать, на 

закрепление возможности составления помимо завещания, которое является 

односторонней сделкой, наследственного договора, который представляет собой 

двухстороннюю сделку, стороны которой имеют взаимные права, обязанности и 

несут ответственность за исполнение условий такого договора. Теперь согласно ст. 

1118 ГК РФ распорядиться на случай смерти можно как путем составления завещания 

(в том числе и совместного завещания), так и путем заключения наследственного 

договора. К наследственному договору применяются правила ГК РФ о завещании, 

если иное не вытекает из существа наследственного договора [1]. 

Существует непростая ситуация, так как юридический статус этой категории не 

установлен, и Верховный суд Российской Федерации еще не выразил свою позицию 

по вопросу наследственных договоров.  
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Учитывая, что институт наследственных договоров для современных граждан 

является относительно новым явлением в области гражданского права и применяется 

на практике менее года, в литературе можно встретить лишь несколько исследований, 

касающихся этой темы.  

Стоит отметить, что хотя институт наследственных договоров является новым 

правовым явлением для России, он уже активно используется в наследственном праве 

ряда зарубежных государств, таких как Франция, Германия, Австрия, Швейцария и 

некоторые страны Азии. Каждое из этих государств имеет свои национальные 

особенности, которые влияют на институт наследственных договоров.  

Наследственные договоры, предусмотренные гражданским кодексом 

Российской Федерации, также имеют свои уникальные черты, несмотря на то что их 

основой послужила модель, заимствованная из германского наследственного права.  

В.А. Белов предлагает понимать под наследственным договором такой 

«договор, согласно которому одна сторона, которая именуется отчуждателем, делает 

распоряжения относительно перехода своих прав на имущество, указанное в таком 

договоре, на случай своей смерти другой стороне (приобретателю) либо третьему 

лицу» [2]. 

По мнению А.А. Воротынцевой наследственный договор представляет собой 

«договор, по которому одна сторона (приобретатель) обязуется выполнять 

распоряжения другой стороны (отчуждателя) конкретное действие или действия, 

имеющие имущественный либо неимущественный характер, и в случае смерти 

последнего приобретает право собственности на имущество отчуждателя, указанное 

в таком договоре» [6]. 

Следует отметить, что при формулировании определения термина 

«наследственное соглашение» авторы стараются избежать использования слов 

«наследник» и «наследодатель». Это связано с тем, что соглашение заключается в 

период жизни всех вовлечённых сторон, и термин «наследодатель» становится 

актуальным лишь после его смерти.  

Закон не даёт чёткого определения наследственным договорам, однако в 

первых пунктах статьи 1140 указано следующее. В соответствии со статьёй 1116 
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Гражданского кодекса РФ, наследодатель вправе заключить соглашение с любым 

человеком, который может быть назначен наследником, вне зависимости от наличия 

родственных связей. Данный договор устанавливает состав наследников и порядок 

передачи имущества, остающегося после ухода наследодателя. Это имущество 

переходит к оставшимся в живых участникам соглашения или к третьим лицам, 

призванным к наследованию. Кроме того, наследственное соглашение может 

содержать условия относительно назначения душеприказчика и обязательств 

участников по выполнению имущественных или неимущественных действий, 

которые не противоречат действующему законодательству, включая выполнение 

завещательных отказов и завещательных возложений.  

Следовательно, наследственное соглашение представляет собой двусторонний 

правовой институт: с одной стороны, оно служит основой наследства, с другой – 

выполняет функции договора, заключаемого между лицом, желающим распорядиться 

своим имуществом на случай смерти, и лицом, готовым принять участие в 

наследовании.  

Таким образом, в правоприменительной практике возникает вопрос о 

правомерности использования норм, регулирующих обязательства в контексте 

договоров наследства. В.А. Воронов высказывает мнение, что это вполне допустимо. 

При исследовании института наследственных договоров автор акцентирует внимание 

на том, что, в отличие от германского законодательства, в российской модели 

отчуждатель по наследственным договорам может возложить на наследника 

обязательство совершить определенное имущественное действие за счет 

собственника, но не за счет имущества, принадлежащего наследнику, которое потом 

станет частью наследственной массы. Это ключевое различие с германской моделью, 

где допускаются лишь назначения наследников, завещания и отказ от завещания. Из 

этого Воронов делает вывод о том, что положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации в части обязательств и договоров соответствуют III разделу «Общая часть 

обязательственного права» [5]. 

Д.Г. Золотухин разделяет аналогичную позицию относительно возможности 

применения положений общего обязательного права Гражданского кодекса 
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Российской Федерации в наследственном договоре. Несмотря на это, обязательный 

элемент, содержащийся в законодательстве о наследстве, представляется 

второстепенным: он призван реализовать волю наследника в отношении 

распоряжения находящимся в его собственности имуществом на случай своей 

смерти. В статье 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации закон прямо 

указывает, что наследственное соглашение является способом распоряжения 

имуществом физического лица, осуществляемым на случай кончины его владельца.  

Анализируя нормы, изложенные в ст. 1140.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, можно выделить следующее: 1) договор является консенсуальным, 

поскольку он считается заключенным с момента достижения сторонами согласия по 

его условиям, причем имущество на момент заключения не подлежит передаче; 2) 

договор двусторонний, так как права и обязательства возникают как у наследодателя, 

так и у приобретателя и наследника.  

Вопрос о возмещении или невозмещении по наследственным договорам 

остается спорным. С.В. Богданчиков отмечает, что в наследственном договоре может 

возникнуть обязательство наследника имущественного или неимущественного 

характера, что делает его возмездным. Отсутствие таких обязательств в договоре 

лишает его статуса бессрочного; установление имущественных или 

неимущественных обязательств – это право, не обязанность наследника [3]. 

К числу важнейших условий наследственных договоров можно отнести 

следующее:  

1. Имущество, принадлежащее наследодателю, которое становится 

предметом самого договора.  

2. Круг наследников, которым могут стать как близкие, так и дальние 

родственные связи наследника. В отношении таких наследников необходимо 

учитывать общие требования, предусмотренные статьей 1116 Гражданского кодекса 

Российской Федерации: граждане России, живущие в момент открытия наследства 

или зачатые после рождения наследодателя, а также юридические лица, 

существующие на момент открытия наследства, и имущественный фонд, созданный 

для исполнения последних желаний наследодателя.  
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3. Правила передачи наследства после смерти владельца к наследникам, 

пережившим его.  

К факультативным условиям, которые могут быть отражены в договоре, в 

соответствии со статьей 1140, относятся условия душеприказчика и обязательства, 

возлагаемые на наследников с целью совершения имущественных или 

неимущественных действий, не противоречащих законодательству. Если в 

наследственном соглашении включены подобные условия, они носят условный 

характер.  

Таким образом, можно заключить, что наследственный договор представляет 

собой новый институт в области наследственного права, включающий в себя 

существующие механизмы управления наследственными отношениями.  
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