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ной нотариальной палаты.
Суд пришел к выводу, что обстоятельства, при ко-

торых было составлено завещание Б., являются чрезвы-
чайными, а установление факта совершения завещания в 
чрезвычайных обстоятельствах позволит заявительнице 
реализовать свое право на получение наследства.

Решением суда указанное завещание было при-
знано совершенным в чрезвычайных обстоятельствах. 
20.08.2002 г. решение вступило в законную силу [8]. 
Данное судебное решение было рассмотрено на сайте 
адвоката Угрюмова Артема Анатольевича.

В соответствии со статьей 1129 Гражданского кодек-
са РФ чрезвычайные обстоятельства приводят к отсут-
ствию всякой возможности оформить завещание в обыч-
ном порядке. Что касается факта нахождения в состоя-
нии, опасном для жизни, думаем, оно преимущественно, 
но не обязательно, обусловлено причинно-следственной 
связью с наличием чрезвычайных обстоятельств, то есть 
угроза для жизни и лишение возможности использовать 
общую форму завещания могут быть вызваны различ-
ными обстоятельствами (например, когда населенный 
пункт оказывается изолированным из-за стихийного 
бедствия, а угроза жизни гражданина обусловлена его 
болезнью).

Для завещания в чрезвычайных обстоятельствах 
предусмотрена письменная форма.

Обязательность соблюдения письменной формы по-
нятна с точки зрения подлинности воли завещателя, но 
в реальной жизни при обстановке чрезвычайных обстоя-
тельств возможность предоставления завещания в пись-
менной форме представляется маловероятной.

Более удачной выглядела редакция ч. 1 п. 1 ст. 1259 

проекта Гражданского кодекса Российской Федерации 
(по состоянию на 1 февраля 1999 года), которая для за-
вещания в чрезвычайных ситуациях допускала не толь-
ко простую письменную, но и устную форму. Вероятно, 
подобная новелла оказалась несколько радикальной для 
нашей правовой системы, где обычным признавалось и 
признается только нотариально удостоверенное завеща-
ние. Считаем справедливым, если последняя воля будет 
зафиксирована при помощи современных технических 
средств (аудио-, видеозапись). Но даже невозможность 
обращения к таким способам подтверждения воли не 
должна устранять устную форму завещания.
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Система российского законодательства об охране 
историко-культурного наследия представляет собой со-
вокупность нормативно-правовых актов, регулирующих 
данную сферу. Основополагающие нормы закреплены в 
статье 44 Конституции Российской Федерации, где ска-
зано, что «Каждый имеет право на участие в культурной 
жизни и пользование учреждениями культуры, на до-
ступ к культурным ценностям. А также каждый обязан 
заботиться о сохранении исторического и культурного 
наследия, беречь памятники истории и культуры» [1]. 
Статья 44 Конституции РФ предоставляет право каждо-
го гражданина на пользование культурными ценностя-
ми, но в то же время включает обязательство сохранения

памятников и бережного отношения к ним. Эта статья 
на уровне Конституции РФ защищает культурные цен-
ности от уничтожения и небрежного отношения к ним. 

Базовым законом в области сохранения, использо-
вания и государственной охраны объектов культурного 
наследия является Федеральный закон от 25.06.2002 № 
73-ФЗ (ред. от 01.12.2014г.) «Об объектах культурно-
го наследия (памятников истории и культуры народов 
Российской Федерации. Федеральный закон № 73-ФЗ 
направлен на реализацию конституционных прав и обя-
занностей многонационального народа РФ, на сохране-
ние и развитие своей культурно-национальной самобыт-
ности, а также восстановление и защиту источников
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информации о зарождении и развитии культуры. При 
этом в соответствии с указанным законом государствен-
ная охрана объектов культурного наследия является 
одной из приоритетных задач органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. В статье 1 ФЗ № 73 представ-
лено четыре блока правоотношений, связанных с защи-
той объектов культурного наследия. 

1. Отношения в области сохранения, использования 
и популяризации объектов культурного наследия РФ. 

2. Особенности владения, пользования и распоряже-
ния объектами культурного наследия народов РФ как 
особым видом недвижимого имущества.

3. Порядок формирования и ведения единого госу-
дарственного реестра объектов культурного наследия 
народов РФ.

4. Общие принципы государственной охраны объек-
тов культурного наследия народов РФ [2]. 

Приведённые четыре блока правоотношений в обла-
сти сохранения и использования объектов культурного 
наследия подробно раскрываются в главах и статьях ука-
занного федерального закона. Также стоит отметить, что 
положения Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
применяются к объектам культурного наследия феде-
рального, регионального и муниципального значения. В 
каждом из этих регионов находятся свои органы охраны 
объектов культурного наследия, которые контролируют 
исполнение Конституции РФ и вышеуказанного феде-
рального закона. Исходя из юридической характеристи-
ки в содержании понятия «объекты культурного насле-
дия народов РФ» приведем официальное определение из 
Федерального закона № 73 от 25.06.2002 года, в котором 
сказано: «…к объектам культурного наследия относятся 
объекты недвижимого имущества со связанными с ними 
произведениями живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, объектами науки и техники и 
иными предметами материальной культуры, возникшие 
в результате исторических событий, представляющие 
собой ценность с точки зрения истории, археологии, 
архитектуры, градостроительства, … являющиеся сви-
детельством эпох и цивилизаций, подлинными источни-
ками информации о зарождении и развитии культуры» 
[3]. Ценность данного федерального закона заключается 
еще в том, что он регулирует все вопросы, касающиеся 
права владения, пользования и распоряжения объектами 
культурного наследия. Приведём некоторые примеры: 
с 2007 г. большинство федеральных полномочий в об-
ласти сохранения, использования, популяризации и го-
сударственной охраны объектов культурного наследия 
было делегировано в субъекты Российской Федерации, 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 
№ 258-ФЗ, что улучшило контроль за памятниками на 
местном уровне. Физические или юридические лица, 
вложившие свои средства в работы по сохранению объ-
ектов культурного наследия, получают от государства 
налоговые льготы, что является привлекательным для 
предпринимателей и выгодным для государства для 
охраны каждого памятника. Формируется и ведется 
Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия, что дает возможность защищать памятники 
недвижимого имущества от незаконного уничтожения и 
присвоения в собственность. Ежегодно проводится го-
сударственная историко-культурная экспертиза с целью 
выявления новых памятников культурного наследия и 
занесения их в единый государственной реестр объек-
тов культурного наследия. Проводится государственная 
охрана объектов культурного наследия по обеспечению 
сохранности объекта при проведении строительных и 
иных работ. Государство проводит большую работу по 
обеспечению физической сохранности объекта культур-
ного наследия, куда входят следующие виды работ: ре-
монтно-реставрационные работы, консервация объекта, 

ремонт памятника, а также научно-исследовательские, 
проектные и технические работы по сохранению па-
мятника историко-культурного наследия. Федеральный 
закон предусматривает выдачу охранных обязательств 
для лиц, приобретающих объект культурного наследия 
в собственность или в аренду, что защищает памятни-
ки от уничтожения. Это все является положительными 
чертами принятого Федерального закона от 29.12.2006 
№ 258-ФЗ. Но стоит отметить, что есть и несовершен-
ства данного федерального закона с точки зрения пра-
вовой обеспеченности. Как отмечает Л.А. Нуднеко, за-
меститель заведующего кафедрой конституционного 
права Российской академии правосудия, профессор, 
доктор юридических наук и автор статьи «Проблемы 
правовой регламентации охраны памятников истории и 
культуры», «Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов России» несовершенен: 
отсутствует специальная статья, посвященная понятий-
ному аппарату закона; не закреплены принципы госу-
дарственной охраны памятников истории и культуры; 
отсутствуют ограничения в сфере использования памят-
ников истории и культуры; не названы государственные 
органы, ответственные за выявление памятников исто-
рии и культуры; не закреплены методики определения 
стоимости культурного наследия и оценки причинен-
ного ему вреда» [4]. Несовершенство этого закона при-
водит к тому, что на практике имеют место многочис-
ленные нарушения федерального и регионального за-
конодательства при осуществлении градостроительной 
деятельности во многих городах России, оказывающие 
негативное влияние на сохранение памятников истории 
и культуры.

Также следует добавить, что 18 декабря 2006 г. 
Федеральным законом № 232-ФЗ «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в Федеральный закон № 73-ФЗ были вне-
сены изменения, которые заключались в исключении из 
числа объектов историко-культурной экспертизы:

- градостроительной и проектной документации, гра-
достроительных регламентов, а также документации, 
обосновывающей проведение землеустроительных, зем-
ляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ, осуществление которых может оказать пря-
мое или косвенное воздействие на объекты культурного 
наследия;

- нормы о согласовании с органами охраны объектов 
культурного наследия проектов проведения землеустро-
ительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ на территории объекта куль-
турного наследия и в зонах охраны [5].

Изменения 2006 г. в Федеральном законе № 73-ФЗ 
произошли на фоне уже имеющих место множества на-
рушений федерального и регионального законодатель-
ства при градостроительной деятельности во многих 
городах России. 

Путем анализа Федерального закона № 73-ФЗ от 
25.06.2002 г. приходим к следующим выводам, что для 
предотвращения нарушений в области охраны объек-
тов культурного наследия требуется реформирование 
Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. в соот-
ветствии с гражданским законодательством РФ и четко 
прописать деятельность федеральных, региональных и 
муниципальных органов, ответственных за выявление 
и охрану памятников истории и культуры, а также раз-
работать методику определения стоимости культурного 
наследия и оценки причиненного ему вреда.

Земельный кодекс РФ также регулирует процесс 
охраны объектов историко-культурного назначения и 
земель, принадлежащих к ним. Глава 18, посвященная 
землям особо охраняемых территорий и объектов, вы-
деляет статью 94, которая раскрывает понятие и состав 
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земель особо охраняемых территорий. «К землям особо 
охраняемых территорий относятся земли, которые име-
ют особое природоохранное, научное, историко-куль-
турное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии 
с постановлениями федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации или решениями органов мест-
ного самоуправления полностью или частично из хо-
зяйственного использования и оборота и для которых 
установлен особый правовой режим». Таким образом, к 
землям особо охраняемых территорий относятся и ин-
тересующие нас земли историко-культурного наследия. 
В данном случае земельный кодекс РФ охраняет земли, 
относящиеся к объектам культурного наследия. Статья 
99 Земельного кодекса РФ раскрывает земли, относящи-
еся к историко-культурному назначению: «1. Объекты 
культурного наследия народов РФ, в том числе объекты 
археологического наследия. 2. Достопримечательные 
места (места бытования промыслов, производств и ре-
месел) 3. Военные и гражданские захоронения». Земли 
историко-культурного назначения используются строго 
с их целевым назначением. Использование их в другой 
хозяйственной деятельности запрещается. Земли могут 
находиться в собственности или в аренде, но собствен-
ник или арендатор обязаны заботиться о сохранении их 
историко-культурного назначения, в противном случае 
происходит изъятие этих земель у недобросовестного 
владельца государством путем выкупа [6].

Градостроительный кодекс Российской Федерации 
регулирует градостроительную деятельность соблюде-
ния требований сохранения объектов историко-культур-
ного наследия, проводит государственную экспертизу 
градостроительной документации и осуществляет зони-
рование территорий для осуществления градостроитель-
ной деятельности. 

Административный кодекс Российской Федерации 
содержит комплекс мер, направленных на сохранение, 
использование и охрану объектов культурного насле-
дия. В статьях 7.13-7.16 АК РФ перечислены наруше-
ния, которые предусматривают наложение штрафов за 
неисполнение требований: «Сохранение, использование 
и охрана объектов культурного наследия, проведение 
строительных и иных работ без разрешения государ-
ственного органа охраны объекта культурного насле-
дия, проведение археологических раскопок и незакон-
ный оборот археологических предметов, незаконный 
отвод земельных участков на особо охраняемых землях 
историко-культурного назначения, неисполнение обя-
зательств в целях обнаружения и сохранения объектов 
культурного наследия» [7]. В данных статьях админи-
стративного кодекса предусмотрены большие штрафы 
за неисполнение вышеуказанных требований. Но, к со-
жалению, большинство этих статей не помогают сохра-
нить объекты культурного наследия от незаконного при-
обретения и уничтожения. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусма-
тривает уголовную ответственность за уничтожение или 
повреждение памятников истории и культуры. В статьях 
243–243.2 УК РФ предусмотрены штраф, а также ли-
шение свободы за умышленное повреждение или унич-
тожение памятников истории и культуры, памятников, 
занесенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов РФ, за незаконный поиск 
или изъятие предметов культурного наследия [8]. Стоит 
отметить, что в России происходит большое количество 
преступлений в сфере памятников культурного насле-
дия и большинство судебных дел закрываются из-за 
малых доказательств совершенных преступлений и не-
совершенства Федерального закона № 73 «Об объектах 
культурного наследия народов РФ». 

Таким образом, проанализировав гражданско-право-
вые нормы в развитии правовой охраны памятников 
истории и культуры, приходим к следующим выводам: 

в начале 2000-х годов ситуация в РФ в области охраны 
памятников культурного наследия начала значительно 
улучшаться. Было принято множество федеральных за-
конов и нормативных актов, которые начали более де-
тально регулировать вопросы охраны памятников куль-
турного наследия. Многие физические и юридические 
лица предпочитают приобретать в собственность недви-
жимость, находящихся под охраной государства, в каче-
стве объектов культурного наследия. Государство пре-
доставляет им такое право, но с условием поддержания 
объекта культурного наследия в хорошем состоянии, на 
что выдаются охранные обязательства на собственни-
ков. Соответственно, владельцы таких памятников по-
лучают от государства компенсацию за их содержание в 
виде налоговых льгот и получения дополнительных вы-
плат от властей на ремонт и реставрацию памятника. Но, 
к сожалению, эти условия в настоящее время практиче-
ски не выполняются и их явно недостаточно, что сказы-
вается на отсутствии интересов покупателей в приобре-
тении объектов культурного наследия в собственность 
с получением охранных обязательств и компенсаций от 
государства. 

Законодательство в сфере охраны памятников исто-
рико-культурного наследия еще не достаточно развито, 
что сказывается в закрытии судебных дел, связанных с 
нарушением использования памятников. Все это при-
вело к тому, что множество объектов культурного на-
следия в настоящее время разрушены и продолжают 
разрушаться. Эту проблему можно остановить, уделив 
больше внимания реформированию законодательства 
в сфере охраны памятников культурного наследия, ис-
пользуя не только судебную практику по данной тема-
тике, способствующую находить правильное решение 
в сохранении памятников культурного наследия, но и 
специфику российского права, человеческий фактор, 
общественную значимость, особенности исторического 
аспекта сохранения памятников культурного наследия 
для сохранения культурной самобытности многонацио-
нального народа Российской Федерации.
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Существуют различные точки зрения ученых отно-
сительно  понятия «личные неимущественные права». 
Е.А. Суханов рассматривает личные неимущественные 
права как субъективные права граждан, возникающие 
вследствие регулирования нормами гражданского пра-
ва личных неимущественных отношений, не связанных 
с имущественными. Эта группа прав принадлежит кон-
кретному субъекту, а именно гражданину. Гражданин 
данными правами пользуется в течение всей жизни. Они 
регулируются нормами гражданского права посред-
ством действующего Гражданского Кодекса Российской 
Федерации [1, с. 886].

Т.В. Дробышевская дает следующее определение 
личным неимущественным правам.  Личное неимуще-
ственное право – это юридически обеспеченная мера по-
ведения лица в сферах физического благополучия, инди-
видуализации и автономии личности [2, с. 18]. Указанные 
права закрепляются и регулируются в действующих ис-
точниках права. К этим источникам относятся в первую 
очередь Конституция Российской Федерации, которая 
обладает по отношению к другим источникам высшей 
юридической силой; Гражданский Кодекс Российской 
Федерации, федеральные законы, региональное законо-
дательство, местные локальные нормативно-правовые 
акты. Именно благодаря им происходит координация 
меры поведения лица в сферах физического благополу-
чия, индивидуализации и автономии личности.

В.С. Толстой уточняет, что личное неимуществен-
ное право – это принадлежащая субъекту естественная 
возможность самостоятельно в соответствии с принад-
лежащей ему автономией воли выбирать варианты соб-
ственного поведения, касающиеся его существования 
или социального поведения [2, с. 18].

Субъект, а конкретно гражданин, самостоятельно 
выбирает имеющиеся у него варианты поведения, ко-
торые касаются его существования или  поведения в 
социуме. В процессе выбора он является свободным и 
независимым. Распоряжаясь определенными личными 
неимущественными правами, он планирует сам, каким 
образом ему руководствоваться своими действиями. 
Для этого должен быть четкий алгоритм действий, кото-
рый направлен на принадлежащую ему возможность без 
всестороннего вмешательства самому решать, как ему 
следует поступить в той или иной жизненной ситуации.

Т.В. Дробышевская подчеркивает, что традиционно 

под личными неимущественными понимались права, 
возникающие по поводу благ, неразрывно связанных с 
личностью как таковой [3, с. 24].

Трактовка данного понятия означает, что существу-
ют права, которые возникают относительно благ, кото-
рые неразрывно связаны с личностью. Человек исполь-
зует в своей жизни личные неимущественные права, 
опираясь на наличие определенного комплекса благ, ко-
торые ему предписаны, когда он родился на свет и если 
они сформированы на законодательном уровне.

М.Н. Малеина подчеркивает, что личным неимуще-
ственным правом является субъективное право, возни-
кающие по поводу нематериальных благ или резуль-
татов интеллектуальной деятельности, не подлежащее 
точной денежной оценке, тесно связанное с личностью 
управомоченного, направленное на выявление и разви-
тие его индивидуальности и имеющее специфические 
основания возникновения и прекращения [4, с. 18].

В структуру личных неимущественных прав входят: 
право субъекта, которое возникает из материальных 
благ или результатов интеллектуальной деятельности, 
отсутствие денежной оценки, тесная связь с личностью 
управомоченного, индивидуальность и наличие предпо-
сылок для появления и исчезновения.

В.С. Синенко уточняет, что личное неимуществен-
ное право – это разновидность субъективных прав лич-
ности. Данный вид субъективных прав охраняется го-
сударством. Государство выступает гарантом защиты 
интересов личности [5, с. 170].

Согласно точке зрения А.А. Серебряковой, концеп-
ция личных неимущественных прав представляет собой 
некую универсальную правовую категорию, допусти-
мую для всех отраслей частного права [6, с. 160].

Понятие и сущность личных неимущественных прав 
рассматривается в таких отраслях частного права, как 
гражданское, семейное, трудовое право. Личные неиму-
щественные права исследуются как особая правовая ка-
тегория.

Л.Ю. Грудцина отмечает, что личные неимуществен-
ные права могут быть связаны с имущественными, как, 
например, исключительные права на результаты интел-
лектуальной деятельности и способы индивидуализации 
товаров и их производителей, авторские имущественные 
права, право на товарный знак, фирменное наименова-
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