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Реформирование ранее стабильного и консервативного российского наследственного
права вызвало ряд вопросов в научной среде. Особое внимание уделено новой для отече-
ственного правопорядка конструкции наследственного договора.

Современное гражданское законодательство не содержит легального определения по-
нятия наследственного договора, однако раскрывает его содержание. Из части 1 ст. 1140.1
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) следует, что наследственный
договор - это соглашение, заключенное между наследодателем и любым лицом, которое
может призываться к наследованию по закону или по завещанию. Условия наследствен-
ного договора определяют круг наследников и переход наследственного имущества после
смерти наследодателя.

Но на наш взгляд, использование термина «наследодатель» не является корректным
в качестве обозначения стороны названного договора, поскольку статус наследодателя
гражданин приобретает только после своей смерти. Поэтому более правильным было бы
именовать стороны отчуждателем и приобретателем, так как это предлагалось в проек-
те Федерального закона № 295719-6 «О внесении изменений в раздел V части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации».

Согласно вышеуказанной ст. 1140.1 ГК РФ, наследодателем может быть заключено
несколько наследственных договоров с разными наследниками [1]. Однако после смерти
наследодателя действительным будет первый из заключенных договоров, в то время как
участники последующих договоров к моменту смерти наследодателя могли совершить ряд
юридически значимых действий, как неимущественного, так и имущественного характера,
понести финансовые затраты, например, такие, как предоставление периодических выплат
наследодателю, его пожизненное содержание, приобретение какой-либо недвижимости на
его имя, расходы на захоронение. Несмотря на юридически закрепленную возможность
заключения безвозмездного наследственного договора, юридическая практика и ученые-
цивилисты склоняются к преобладанию возмездных сделок [4]. В таком случае, при при-
знании договора недействительным, сторонам в соответствии с частью 2 статьи 167 ГК
РФ должно быть возвращено все исполненное по договору. Возникает вопрос: кто будет
обязанной стороной в случае смерти наследодателя? Здесь стоит обратить внимание на
характер данной сделки - является ли она фидуциарной (основанной на особых лично до-
верительных отношениях сторон). На наш взгляд, наследственный договор соответствует
признакам фидуциарной сделки. Отсюда следует вопрос: с кого лицо, понесшее расходы
связи с заключением данной сделки, будет взыскивать исполненное.

Еще одной проблемой наследственного договора видится его исполнимость [2]. Как
известно условия наследственного договора могут предполагать возложение на будущих
наследников ряда обязанностей как имущественного, так и неимущественного характера,
которые будут являться главным условием передачи наследственного имущества, состав-
ляющего предмет указанного договора. В данной ситуации возникает вопрос о гарантиях
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исполнения обязательств, взятых на себя потенциальными наследниками по наследствен-
ному договору. Такие гарантии могут предоставить уполномоченные лица, осуществляю-
щие контроль за действиями потенциальных наследников, с возможностью применения
санкций в случае нарушения этими наследниками своих обязательств. В связи с тем, что
к наследственному договору применяются положения о завещании [3] уполномоченными
лицами, на которых может быть возложена обязанность контроля за его исполнением яв-
ляются - душеприказчик, нотариус, который ведет наследственное дело в период исполне-
ния обязанностей по охране и управлению наследственным имуществом, иной наследник,
указанный в договоре. Однако, из судебной практики следует, что добиться от должни-
ка исполнения принятой на себя обязанности нередко крайне затруднительно, а зачастую
невозможно даже для гражданина, находящегося в живых, а в тех ситуациях, когда место
наследодателя займут указанные в договоре наследники, станет еще более проблематич-
ным. Поэтому встает вопрос о том, каким образом должен осуществляться надлежащий
контроль за исполнением возложенных на наследников обязанностей.
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