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Наследодатель - участник  наследственных правоотношений 

 

В законодательстве не определяются участники наследственного правоотношения. В 

ст. 1116 Гражданского кодекса Российской Федерации дается только исчерпывающий 

перечень лиц, которые могут призываться к наследованию как по закону, так и по 

завещанию, т.е. определяется лишь один участник наследственного правоотношения - 

наследник. Однако в научной и учебной литературе указывается, что центральной 

фигурой в наследственном правоотношении является наследодатель, имущество которого 

переходит к другим лицам после его смерти. Некоторые авторы полагают, что 

наследодатель не может рассматриваться в качестве стороны наследственного 

правоотношения. Так, Ю.К. Толстой считает, что наследодатель не может 

рассматриваться в качестве субъекта наследственного правоотношения, так как 

"покойники субъектами правоотношений быть не могут" . Данный вывод, по мнению 

Ю.К. Толстого, следует из того, что наследственное правоотношение возникает лишь со 

смертью наследодателя.  

Е.А. Суханов, утверждет, что субъектами наследственного правоотношения 

являются наследодатель и наследники . По моему мнению, наследственное 

правоотношение нельзя рассматривать как правоотношение, которое возникает после 

смерти наследодателя. Данное правоотношение по своей структуре является сложным и 

носит длящийся характер. В теории наследственного права иногда все это связывают со 

стадийностью, множественностью правоотношений или длящимся характером его 

протекания во времени . Оно расщепляется на несколько простых правоотношений, одно 

из которых возникает еще при жизни наследодателя, в частности, в момент составления 

завещания. В любом случае выражается воля наследодателя, проявляющаяся в том, что он 

совершает завещание, считая необходимым применить наследование по завещанию, либо 

не оставляет завещания, предполагая наследование по закону. Данную мысль 

подтверждает и Ю.К. Толстой, когда пишет, что "...шекспировские страсти вокруг 

наследства нередко закипают, а то и кипят вовсю еще при жизни наследодателя" . 

Наследодатель присутствует на той арене, где кипят страсти вокруг наследства.  

Если наследование осуществляется в силу закона, то воля наследодателя 

проявляется в нем именно в его нежелании совершить завещание и использовать данный 

порядок наследования, возможно, полагающего, что закон устанавливает достаточно 

демократичный и справедливый порядок наследования, который своим завещанием он 

может нарушить и внести разногласия между наследниками. При оставлении же 

завещания он прямо проявляет свою волю, оставляя соответствующие завещательные 

распоряжения, ибо кто завладел правом собственности на вещь, тот может делать из него 

любое употребление, не противоречащее правам других лиц . Таким образом, образуется 

сложное наследственное правоотношение, субъектами которого являются наследодатель и 

наследники. 

В качестве наследодателя может выступать только физическое лицо. Причем при 

наследовании по закону в качестве таковых могут быть любые граждане РФ, иностранные 

граждане, лица без гражданства, проживающие на территории России, в том числе 

недееспособные и ограниченные в дееспособности граждане, поскольку порядок 

наследования определяется законом .  
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Если наследование происходит по завещанию, в силу п. 2 ст. 1118 ГК РФ, завещание 

может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения 

дееспособностью в полном объеме. В научной литературе  поднимается вопрос о 

расширении круга лиц, которые могут совершать завещание за счет несовершеннолетних 

и ограниченно дееспособных. Верховный Суд РФ разъяснил, что ограничение 

дееспособности включает также лишение судом гражданина права завещать имущество . 

Закон требует в обязательном порядке, чтобы воля наследодателя не имела порока . Это 

имеет место, когда завещатель в судебном порядке признается лицом недееспособным 

или ограниченно дееспособным. 

 Законодателю следует вернуться к вопросу о завещательной дееспособности 

ограниченно дееспособных граждан . Кроме того, для нее желательной является и 

завещательная дееспособность несовершеннолетних.. Завещать принадлежащее им 

имущество несовершеннолетние по общему правилу не могут. Однако из анализа п. 2 ст. 

26 ГК РФ, предоставляющего несовершеннолетним право распоряжаться своим 

заработком и стипендией, следует сделать вывод о том, что поскольку понятие "право 

завещать" входит в понятие "распоряжаться", то в отношении указанного имущества 

несовершеннолетние обладают завещательной дееспособностью.  

Обладая неполной дееспособностью, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

согласно п. 1 ст. 26 ГК РФ совершают сделки по распоряжению своим имуществом с 

письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или 

попечителей. Совершение завещания - это тоже сделка по распоряжению имуществом на 

случай смерти. Значит, такая сделка, из смысла указанной нормы, должна совершаться 

под контролем (с согласия) законных представителей. Они должны давать или не давать 

письменное согласие на совершение завещания и, как следствие, знакомиться с 

содержанием завещания.  Но подобные действия явно связывают свободу поведения 

несовершеннолетнего и нарушают тайну завещания, что не отвечает требованиям, 

установленным в ст. ст. 1118 и 1123 ГК РФ. Кроме того, в силу п. 4 ст. 26 ГК РФ по 

ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и 

попечительства указанные лица могут быть ограничены или лишены права 

самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами. Это 

возможно в судебном порядке, при наличии достаточных оснований, в частности, если 

несовершеннолетний злоупотребляет спиртными напитками, наркотическими средствами, 

азартными играми либо осуществляет неразумную трату средств. При наличии судебного 

решения все действия несовершеннолетних, направленные на распоряжение своим 

заработком, стипендией или иным доходами, могут совершаться только с письменного 

согласия их законных представителей. Все сказанное позволяет высказать сомнение в 

целесообразности расширения круга завещателей за счет несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет. 

Аналогично обстоит дело с ограниченно дееспособными гражданами. Их сделки, 

направленные на распоряжение имуществом, контролирует, а в ряде случаев и совершает, 

попечитель (п. 1 ст. 30 ГК РФ). Это означает, что их действия постоянно должны быть под 

контролем попечителей, в связи с чем говорить об их свободном волеизъявлении при 

совершении завещания и о соблюдении тайны завещания вряд ли возможно. 

Итак, рассмотрев вопрос о возможности включения наследодателя в субъектный 

состав наследственного правоотношения, можно сделать вывод, что его следует считать 

участником наследственного правоотношения. 
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