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НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

GENESIS OF INTERNATIONAL LEGAL 

REGULATION OF HEREDITARY  

RELATIONS WITH FOREIGN ELEMENT 

Аннотация: Макалада чет өлкөлүк 

элемент менен мурас мамилелерди укуктук 

жонго салуунунун кээ бир жактары 

талкууланат. Улуттук жана эл аралык 

мыйзамдардын мурас мамилелеринин койгой-

лорун аткаруу боюнча маселелер аныкталган. 

Аннотация: В статье рассматри-

ваются отдельные аспекты правового регули-

рования наследственных правоотношений с 

иностранным элементом. Определены пробле-

мы правоприменения положений наследствен-

ного права, как в национальных правовых си-

стемах, так и в международной практике.  

Annotation: The article discusses certain 

aspects of the legal regulation of inheritance rela-

tions with a foreign element. The problems of law 

enforcement of the provisions of inheritance law in 

both national legal systems and international prac-

tice are identified. 
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Наследование с иностранным элементом 

регулируется в международной практике тремя 

основными способами: 

1) посредством принятия универсальных

международных актов; 

2) путем заключения двусторонних со-

глашений о правовой помощи; 

3) при помощи внесения соответствую-

щих коллизионных норм в национальное зако-

нодательство. 

Рассмотрим все три представленных 

уровня в отдельности сквозь призму истории. 

Как уже отмечалось нами ранее, наслед-

ственное право в наименьшей степени подвер-

жено унификации в силу его обусловленности 

национальными традициями и обычаями. Од-

нако попытки его частичной унификации были 

все же предприняты в Гаагской конвенции о 

коллизиях законов относительно форм завеща-
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тельных распоряжений [1] и в Вашингтонской 

конвенции о форме завещаний. [2] 

Первый из представленных международ-

но-правовых актов содержит в себе общие кол-

лизионные привязки, касающиеся формы заве-

щательных распоряжений. Так, согласно статье 

1 данной Конвенции, «завещательное распоря-

жение является действительным в том, что ка-

сается формы, если его форма соответствует 

внутреннему законодательству: 

a) места, где завещатель сделал его, или

b) гражданства, которое имеет завеща-

тель, либо во время, когда он сделал распоря-

жение, либо во время его смерти, или 

c) места, в котором завещатель имел свой

домициль либо во время, когда он сделал рас-

поряжение, либо во время его смерти, или 

d) места, в котором завещатель имел свое

обычное местожительство либо во время, когда 

он сделал распоряжение, либо во время его 

смерти, или 

e) когда речь идет о недвижимости, места

ее нахождения». [2] 

Указанные коллизионные привязки яв-

ляются наиболее общими и в той или иной сте-

пени восприняты национальным законодатель-

ством различных стран. Также важными поло-

жениями рассматриваемого документа является 

установление возможности его применения к 

отношениям по отмене завещания, отсутствие 

требований о наличии взаимности и так далее. 

Вашингтонская конвенция 1973 года [2] 

содержит в себе ряд правил относительно меж-

дународного завещания, закрепленных в Еди-

нообразном законе о форме международного 

завещания. [2] Правила, содержащиеся в ука-

занном Приложении, являются общеупотреби-

мыми (письменная форма, наличие свидетелей 

при составлении завещания, участие опреде-

ленных управомоченных лиц при его составле-

нии и так далее), и используются не только в 

международном частном, но и в национальном 

праве многих стран. 

Универсальные международные акты в 

области наследования также действуют и на 

уровне Содружества Независимых Государств. 

Так, часть V Конвенции о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семей-

ным и уголовным делам 1993 года полностью 

посвящена именно этому вопросу. [3] При этом 

статей 44 Конвенции признается равенство в 

наследственных правах всех граждан стран-

участниц СНГ. Кроме того, важным положени-

ем является введение общеприменимого лично-

го закона наследника (закона домицилия) при 

определении наличия у него права наследова-

ния. Статья 49 Минской конвенции также за-

крепляет право дипломатических представите-

лей и консулов защищать интересы в сфере 

наследственного права граждан своих стран в 

качестве законных представителей. [3]  

Стоит отметить также, что Конвенция 

1993 года не содержит упоминаний об обяза-

тельных реквизитах завещательного акта или 

требований к определению его действительно-

сти. Все эти вопросы наряду с правилами и 

процедурой определения дееспособности заве-

щателя, подчиняются личному закону домици-

лия наследодателя. В качестве субсидиарной 

привязки в норме статьи 47 предусмотрен закон 

места составления завещательного акта. 

Второй уровень регулирования междуна-

родных наследственных правоотношений - 

двусторонние международные соглашения - 

является достаточно распространенным. Кыр-

гызская Республика заключила подобные со-

глашения не только с отдельными странами 

СНГ, но и с Польшей, Болгарией, Венгрией и 

другими странами. Так, статья 31 Договора 

между СССР и Народной республикой Болга-

рией о правовой помощи по гражданским, се-

мейным и уголовным делам от 19 февраля 1975 

года, закрепляет принцип равной защиты 

наследственных прав граждан обеих стран, а 

статья 32 этого Договора вводит обязательную 

привязку личного закона наследодателя как 

основы определения права наследования дви-

жимого имущества. [4] 

Что касается третьего уровня правового 

регулирования наследственных отношений, 

осложненных иностранным элементом, то кол-

лизионные нормы в данной области содержатся 

в национальных законодательствах многих 

стран. Так, Французский гражданский кодекс 

1804 года предусматривает деление вещей на 

движимые и недвижимые и, исходя из этого, 

вводит различный порядок наследования для 

каждой из этих групп. [5] Так, наследование 

недвижимости как по закону, так и по завеща-

нию, подчиняется закону места нахождения 

вещи, тогда как основной коллизионной при-

вязкой в отношении движимых вещей является 

личный закон наследодателя, под которым, как 

и в общей французской доктрине МЧП, пони-

мается закон его домицилия.  

Особенностью коллизионно-правового 

регулирования наследственных отношений в 

Германии, является установление в статье 26 
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Вводного закона к Германскому Гражданскому 

Уложению 1900 года правовой защиты имуще-

ства гражданина ФРГ на территории иностран-

ного государства. [6] Согласно указанной нор-

ме, немец может предъявить к наследству ино-

странца наследственные претензии, основан-

ные на германском праве, даже если они не 

обоснованы по тому иностранному праву, ко-

торому подчиняется наследование. Это правило 

не применяется в тех случаях, когда по закону 

государства, к которому принадлежал наследо-

датель, наследование домицилированного в 

этом государстве немца подчиняется герман-

скому праву, то есть предусмотрена привязка к 

закону гражданства наследодателя.  

Содружество Независимых Государств 

является одним из важнейших региональных 

международных объединений, участником ко-

торых является Кыргызская Республика. Тесная 

взаимосвязь между нашей страной и иными 

государствами-участниками СНГ является ос-

нованием к более подробному рассмотрению 

регулирования наследственных отношений, 

осложненных иностранным элементом, в меж-

дународном частном праве этих стран. 

Прежде всего, стоит отметить, что общая 

картина регулирования наследственных отно-

шений в странах-участницах СНГ определяется 

двумя взаимосвязанными процессами - карди-

нальным обновлением их гражданского зако-

нодательства, включая его коллизионные нор-

мы, и серьезными шагами к сближению этого 

законодательства. Важнейшим из таких шагов 

является создание трех частей Модели Граж-

данского кодекса для стран СНГ. В числе про-

чих рекомендательных норм МЧП в раздел VII 

данного акта входят также три статьи по 

наследственному праву - статьи 1233 – 1235. [7] 

Эффект такого моделирования как спосо-

ба унификации гражданского права оказался 

весьма значительным. Многие страны Содру-

жества приняли новые, основанные на этой 

Модели, Гражданские кодексы. В частности, к 

таким странам относятся Армения, Белоруссия, 

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и другие. 

Во вновь принятых кодексах содержатся нормы 

международного частного права о наследова-

нии, которые различаются лишь в отдельных 

деталях. 

Таким образом, в настоящее время взаи-

модействий правовых систем государств-

участников СНГ в области регулирования 

наследственных отношений, осложненных ино-

странным элементом, достигается благодаря не 

только развернутым положениям Минской 

конвенции 1993 года, [3] но и унификации 

национального международного частного права 

этих государств. Вместе с тем разновремен-

ность создания данной Конвенции, Модели ГК 

и принятия гражданских кодексов в отдельных 

государствах СНГ привели к некоторым рас-

хождениям унифицированных национальных 

норм с положениями указанных международ-

ных актов. 

Как в Модели Гражданского кодекса для 

стран СНГ, так и в основанных на ней Граж-

данских кодексах Армении, Белоруссии, Казах-

стана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекиста-

на основным коллизионным принципом, опре-

деляющим право, регулирующее наследствен-

ные отношения, является применение «права 

страны, где наследодатель имел последнее по-

стоянное место жительства». [8] Территориаль-

ным принципом определяется выбор права, 

применимого к завещательной дееспособности 

наследодателя, к форме завещания и акта его 

отмены. При этом завещание (как и акт его от-

мены) считается действительным с точки зре-

ния формы и тогда, когда она удовлетворяет 

требованиям права места составления завеща-

тельного акта или национального права соот-

ветствующего государства. 

Эти положения существенно не расхо-

дятся ни между собой, ни с Минской конвенци-

ей 1993 года. Вместе с тем между изложенны-

ми коллизионными правилами новых граждан-

ских кодексов стран СНГ, с одной стороны, и 

действующим в Кыргызстане законодатель-

ством и Конвенцией о правовой помощи и пра-

вовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам от 22 января 1993 года, с 

другой, есть принципиальное различие в том, 

что касается определения права, применимого к 

этим отношениям по выбору завещателя «права 

страны, гражданином которой он является».[3] 

Если такой выбор сделан, то правом страны 

гражданства завещателя определяются и его 

завещательная дееспособность, и форма сде-

ланного им завещания. 

Что касается наследования имущества, то 

и в Модели ГК для стран СНГ, и в уже приня-

тых кодексах указанных выше государств эти 

отношения императивно подчинены «праву 

страны, где находится это имущество». [7]  

В целом, подводя итог всему вышеска-

занному, можно сделать вывод о том, что об-

щие основы регулирования наследования с 

иностранным элементом в законодательстве 
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государств-участников СНГ является достаточ-

но единообразным. Это обстоятельство связано 

не только со схожими правовыми системами 

этих стран, но и с большим влиянием принятых 

на уровне СНГ соглашений и, прежде всего, 

Модели Гражданского кодекса для стран Со-

дружества и Минской конвенции 1993 года. 

Сходство в правовом регулировании рассмат-

риваемых нами правоотношений, обеспечивает 

интеграцию стран Содружества и облегчают 

процесс их международного сотрудничества. 

Под наследственным статутом (lex 

successionis) понимается определенный с по-

мощью норм международного частного права 

правопорядок, к которому наследственные от-

ношения, юридически связанные с нескольки-

ми национальными правовыми системами, тя-

готеют по своей природе и который регулирует 

их по существу. [9] 

Ф.К. фон Савиньи указывал, что право 

места жительства наследодателя определяет: 

способность оставить наследство, в т.ч. физи-

ческие качества, необходимые для этого; со-

держание и действительность завещания; поря-

док наследования по закону. Способность 

наследника или легатария к получению наслед-

ства или легата определяется по праву его ме-

ста жительства. Л.А. Лунц относил к наслед-

ственному статуту «все вопросы, касающиеся 

круга наследников по закону, очередности их 

призвания к наследованию, их доли в наслед-

ственном имуществе; вопросы свободы завеща-

тельных распоряжений (в частности, вопросы 

круга возможных наследников по завещанию, 

их долей в наследственном имуществе, вопро-

сы так называемых необходимых наследников 

и их обязательной доли, вопросы о подназначе-

нии наследников); вопросы срока на принятие 

наследства и на отказ от принятия наследства, о 

способности быть наследником (о так называе-

мых недостойных наследниках)». [10] Г.К. 

Дмитриева относит к наследственному статуту 

«основания наследования; состав наследствен-

ной массы; порядок открытия наследства; лица, 

призываемые к наследству, включая вопрос о 

недостойных наследниках; наследование по 

завещанию (кроме завещательной способности 

и формы завещания), включая толкование и 

исполнение завещания, вопрос о завещатель-

ном отказе; наследование по закону, включая 

определение очередей наследников, право 

наследников на обязательную долю, наследо-

вание выморочного имущества; принятие 

наследства или отказ от него; наследование не-

которых видов имущества, например наследо-

вание предприятий, прав, связанных с потреби-

тельским кооперативом, земельных участков, 

прав на интеллектуальную собственность, бан-

ковских вкладов и др.». [11] М.М. Богуслав-

ский указывает, что в рамках данного статута 

решаются такие вопросы, как: возможные ос-

нования перехода имущества по наследству 

(наследственный договор, дарение на случай 

смерти и пр.); состав наследства; круг наслед-

ников по закону, очередность их призвания к 

наследованию и их доли в наследстве; время 

открытия наследства; лица, которые не могут 

быть наследниками, в том числе «по недостой-

ности»; свобода завещания и ее ограничения; 

завещательный отказ (легат), завещательное 

возложение и иные обременения наследников; 

возможность завещания имущества под усло-

вием; раздел наследства; ответственность 

наследников по долгам наследодателя; судьба 

выморочного имущества. [11] 

Таким образом, под статутом наследова-

ния обычно понимается определяемое на осно-

вании коллизионной нормы право (закон стра-

ны), которое подлежит применению ко всей 

совокупности наследственных отношений, 

осложненных иностранным элементом, или, по 

крайней мере, к основной их части. Проблема-

тика понятия и содержания наследственного 

статута составляет предмет внимания доктри-

ны. 

В заключение данного пункта, можно 

сделать вывод о том, что, не смотря на то, что 

наследственные отношения в силу своей спе-

цифичности слабо подлежат унификации и 

правому регулированию, трехуровневая струк-

тура нормативных актов, образовавшаяся в 

этой области, позволяет решить многие колли-

зионные вопросы, составляющие наследствен-

ный статут. При этом особую значимость при-

обретают соответствующие нормы националь-

ного законодательства. 
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