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Настоящая статья посвящена институту наследственного договора. Особое внимание уделя-
ется конструкции наследственного договора и положительным и отрицательным аспектам введения 
наследственного договора в российское гражданское право. 

 

Институт наследственного договора известен со времен интеграции римского права 
в европейские правовые системы. Однако само римское частное право признавало исклю-
чительно два основания для открытия наследства: по завещанию или по закону, как и в 
современной России (до внесения изменений в законодательство). При этом в Древнем 
Риме иногда встречались договоры о наследовании - pacta de seccessione futura, но они 
не имели юридической силы1. 

На современном этапе общественного развития наследственный договор получил 
широкое распространение в Европейских странах (Австрия, Швейцария, Германия и др.). 
Для каждой из стран характерны свои особенности, присущие конкретной национальной 
системе. Российская Федерация не является исключением. Однако, следует отметить, что 
структура модели российского наследственного договора заимствована из Германского 
Гражданского Уложения. 

В настоящий момент в законодательстве РФ внесены изменения, вступившие в силу 
с 1 июня 2019 года, которые предусматривают наряду с правом на совместное завещание 
супругами, еще введение такого института, как наследственный договор. 

Указанные изменения относятся для действующего российского наследственного за-
конодательства к категории значимых, так как распоряжение имуществом на случай 
смерти возможно было только путем заключения односторонней сделки (завещания). 
Наследственный договор, соответственно, является многосторонней сделкой. 

Под наследственным договором согласно статье 1140.1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации понимается соглашение, в соответствии с которым, одна сторона 
(приобретатель) берет на себя обязанность выполнять распоряжения второй стороны (от-
чуждателя), и вследствие этого получает право собственности на имущество отчуждателя 
после его смерти2. Отчуждателем по наследственному договору может быть только физи-
ческое лицо. Приобретателем - физическое или юридическое лицо, а также Российская 
Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования. 

Важно отметить, что данный институт обладает специфическими чертами. С одной 
стороны, представляет собой, подобно завещанию, личное распоряжение наследодателя 
по поводу порядка перехода его собственности, входящей в наследственную массу, а 
также установления долей наследников в наследстве, лишения наследства определенных 
наследников, завещательного отказа, завещательного возложения и др. Иными словами 
наследственный договор - самостоятельное основание наследования, наряду с наследо-
ванием по закону и завещанием3. 

С другой стороны наследственный договор относится к категории двусторонних сде-
лок, поскольку последствием его совершения является возложение на наследников, ука-
занных в договоре, обязанности совершения определенных действий как имуществен-
ного, так и неимущественного характера. Из этого следует, что затрагивается не только 
обязанности, исходящие из завещательного возложения или завещательного отказа. К 
примеру, возможно возложить на наследников обязанность совершить какие-либо дей-
ствия не за счет наследства, а за их личный счет. В этом заключается своеобразие, при-
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сущее российской модели наследственного договора и отличающее ее от германской, так 
как по германской модели иные распоряжения за исключением завещательных отказов, 
завещательных возложении, назначения наследников не могут совершаться по наслед-
ственному договору. 

Формой составления наследственного договора выступает простая письменная 
форма с обязательным нотариальным удостоверением. В случаях, когда данным догово-
ром осуществляется отчуждение недвижимого имущества - государственная регистрация. 

Одной из базовых особенностей конструкции наследственного договора представ-
ляется обеспечение исполнения договора, которым является залог в силу закона4. При 
заключении данного договора обоим сторонам гарантируется соблюдение их прав. Иму-
щество, которое в будущем будет передано наследодателем, в целях обеспечения усло-
вий соглашения хранится в качестве залога у приобретателя. Стоит отметить, до начала 
проведения процедуры имущество обязательно подвергается оценке у независимого 
оценщика. Кроме этого, наследодатель может воспользоваться правом назначения кон-
тролирующего лица, в компетенцию которого входит отслеживание выполнения приобре-
тателем возложенных на него после смерти наследодателя обязательств. Среди них 
можно выделить уход за питомцем, организация захоронения и прочее. 

Безусловно, после введения наследственного договора будет прослеживаться тен-
денция приоритета заключения именно наследственного договора, а не завещания, дру-
гими словами, значимость завещания отодвинется на второй план. Это объясняется ни-
чтожностью завещания в части завещательного распоряжения имуществом, которое уже 
выступает предметом наследственного договора, независимо от того составлено ли заве-
щание до наследственного договора либо после5. Наблюдается преобладающее значе-
ние наследственного договора. 

Особое внимание следует уделить имуществу, составляющему предмет наслед-
ственного договора. Оно исключается из общей массы, так как не может быть передано 
наследникам по закону и по завещанию. Это свидетельствует о самостоятельности треть-
его виде наследования - по наследственному договору. 

Итак, если наследодатель составил в пользу одного наследника завещание, а в 
пользу другого договор в отношении одного объекта (например, квартиры), завещание 
признается ничтожным. 

Важно отметить, в научной литературе нередко высказывается позиция о наличии 
тождественности наследственного договора и договора пожизненного содержания. Од-
нако данные договоры отличаются моментом перехода имущества приобретателю: при 
пожизненном содержании в момент подписания договора, но распоряжения имуществом 
возможно только после наступления такого юридического факта как смерть отчуждателя; 
при наследственном договоре - только после смерти. Для перехода права на имущество 
дальнейшие действия приобретателя должны заключаться в предоставлении нотариусу 
свидетельства о смерти отчуждателя. В итоге нотариусом регистрируется право собствен-
ности и выдается новый правоустанавливающий документ на имущество. 

Другие отличия договоров состоят в обязанностях приобретателей. В наследствен-
ном договоре отчуждатель может прописать распоряжение для приобретателя как имуще-
ственного, так и неимущественного характера, которые должны исполняться только после 
смерти отчуждателя, и эти распоряжения могут касаться третьих лиц. Иное прослежива-
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ется в договоре пожизненного содержания. Обязанности приобретателя ограниченны жиз-
нью отчуждателя, т.е. приобретатель должен содержать и ухаживать за отчуждателем на 
протяжении жизни, этим его обязанности ограничиваются. 

Действующее законодательство предусматривает возможность изменения условий 
договора или его расторжения только по волеизъявлению обеих сторон либо в силу ре-
шения суда при нарушении одной из сторон условий соглашения, либо в иных случаях 
предусмотренных законом. При двустороннем согласии сторон договор признается рас-
торгнутым. Расторжение оформляется заверенным нотариально соглашением. Односто-
ронний отказ от него запрещен, но допускается возможность разрешение вопроса в судеб-
ном порядке. 

В суде расторжение сделки возможно, при условии: 
- предоставления суду отчуждателем доказательств, пренебрежительного отноше-

ния приобретателя к своим обязанностям; 
- предоставления суду приобретателем доказательств неосуществимости распоря-

жений, установленных в сделке (по состоянию здоровья и др.) 
- предоставления контролирующим лицом (выполняющим функцию контроля после 

смерти отчуждателя за исполнением договора) доказательств невыполнения либо ненад-
лежащего выполнения обязательств, закрепленных в наследственном договоре. 

Итак, анализируя все вышеуказанное можно сделать следующие выводы. Введение 
института наследственного договора в российское гражданское право имеет как позитив-
ные, так и отрицательные признаки.  

Среди перспективных тенденции внедрения данной правовой конструкции можно от-
метить увеличение правомочий наследодателей в виде расширения возможностей в из-
брании способа распоряжения имуществом на случай смерти. Кроме того позитивная 
черта наследственного договора заключается и в допустимости его оспорить до открытия 
наследства, а также в наделении отчуждателя правом открытого заявления о судьбе иму-
щества и действиях со стороны приобретателей и предупреждении потенциальных кон-
фликтов между отчуждателем и приобретателями. 

В научной доктрине выделяются и отрицательные качества. Из наследственной 
массы исключается имущество, в отношении которого заключается наследственный дого-
вор. Таким образом, к данному имуществу не могут применяться требования необходимых 
наследников, которые согласно гражданскому законодательству обладают правом на обя-
зательную долю. Эта доля должна составлять не менее половины от того, что каждому из 
них бы причиталось при наследовании по закону. С введением наследственного договора 
возникает вероятность использования наследственного договора отчуждателем (насле-
додателем) во вред своим обязательным наследникам, поскольку отсутствуют обремене-
ния в пользу этих лиц. Исходя из этого, приоритетным считается создание способов за-
щиты прав и законных интересов лиц, относящихся к категории обязательных наследни-
ков при оформлении рассмотренного соглашения. 
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В статье рассмотрено такое правовое явление, как мировое соглашение, автором дается пра-
вовая оценка данного явления, его необходимость и ценность в гражданском процессе, а также 
представлены мнения ученых по данному вопросу и их позиции. 

 

Проблема эффективности дешевизны и скорости частноправовых споров стано-
вится все наиболее актуальнее в нашей стране. Развитие гражданского правового обо-
рота обуславливает дифференциацию правового регулирования. В конечном счете, рас-
тет число и качественная сложность частноправовых конфликтов. Вследствие это можно 
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