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Все что связано с толкованием правой нормы традиционно является 

актуальным и значимым как для юридической практики, так и для 

формирования правового сознания, считает ученый Вильнянский С.И. [5, с. 

246]. 

По мнению, С.С. Алексеева толкование – это уяснение смысла правового 

предписания, также это интеллектуально-волевая деятельность, направленная 

на выявление смысла и содержания правовой нормы самим интерпретатором 



 

 

[4, с. 12]. По юридической силе можно выделить официальное и неофициальное 

толкование.  

Официальное, т. е. легальное толкование нормы права, предусматривает 

деятельность уполномоченных на то субъектов (государственных органов, 

должностных лиц, общественных организаций) по установлению содержания 

норм права, раскрытию выраженной в них государственной воли, имеющей 

обязательное значение для других субъектов и реализации в издании 

соответствующих актов. 

В Российской Федерации официальным толкованием права занимаются 

высшие представительные органы; правительство РФ; отдельные министерства, 

Верховный суд РФ; Генеральный прокурор РФ; Высший Арбитражный суд РФ; 

другие соответствующие органы субъектов РФ. 

Неофициальное же толкование норм права – деятельность субъектов по 

разъяснению смысла и содержания нормы права, не имеющая обязательного 

юридического значения и лишенная властной юридической силы.  

Неофициальным толкованием в Российской Федерации занимаются 

юристы – практики, ученые юристы. 

Наследование является одной из важнейших подотраслей гражданского 

права. Наследственные правоотношения являются одним из видов 

общественных отношений, которые хотя бы раз затрагивают каждого человека.  

Наследственное право уходит корнями в далекое прошлое. Не случайно 

уже в самых первых источниках права, дошедших до наших дней (таких как 

глиняные таблички Шумера и египетские папирусы), можно найти упоминание 

о наследовании. В древнейшем праве на примере примитивных обществ 

движимое имущество, принадлежащее покойному, рассматривалось как 

бесхозяйное имущество, которым мог завладеть любой, кто изъявил желание. К 

недвижимому имуществу с самого начала отношение было совершенно иным. 

В древнейшем праве была известна индивидуальная собственность, которая 

распространялась на землю, принадлежащую общинам, родам, семьям, и 

поэтому смерть отдельного домохозяина не являлась наступлением 



 

 

бесхозяйственности земли, которой он пользовался. Собственник не исчезал, а 

всего лишь менялся в лицах, которые имели право на непосредственное 

пользование [6, с. 11–12]. 

Как известно, становление и развитие наследственного права напрямую 

зависело и зависит от экономических, политических и других условий жизни 

общества.  

Наследственная трансмиссия совершенно не новое понятие в 

наследственном законодательстве. В предыдущем ГК РСФСР 1964 года 

официальное определение данного понятия отсутствовало. Статья 548 ГК 

РСФСР «Переход права на принятие наследства» предусматривала следующее: 

… если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, 

умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, 

право на принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его 

наследникам» [2, с. 1].  

В настоящее время в Российской Федерации действует третья часть 

Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 года. 

Содержание самой статьи, предусматривающей переход права на принятие 

наследства, не изменилось, за исключением того, что статье было присвоено 

название наследственная трансмиссия [1, с. 1]. 

Наследник, призванный к наследованию и умерший после открытия 

наследства, именуется трансмиттентом, а лица, на которых переходит право 

наследования умершего наследника и которые осуществляют это право вместо 

умершего наследника, называются трансмиссарами. 

Наследственная трансмиссия имеет следующие нюансы: 

1. Право умершего наследника на принятие наследства в порядке 

наследственной трансмиссии может быть осуществлено его наследниками на 

общих основаниях в течение оставшейся части шестимесячного срока для 

принятия наследства. Если оставшаяся часть срока, установленного для 

принятия наследства, может составлять не менее трех месяцев, она удлиняется 

до трех месяцев. По истечении срока, установленного для принятия наследства, 



 

 

наследникам умершего наследника срок для принятия наследства может быть 

восстановлен судом, и они могут быть призваны принявшими наследство, если 

суд сочтет причины пропуска уважительными. 

2. В случаях, когда право на принятие наследства переходит в порядке 

наследственной трансмиссии, как правило, наследственное дело заводится уже 

после первого наследодателя. Свидетельство о праве на наследство выдается в 

срок, исчисляемый со дня смерти первого наследодателя. Если же у второго 

умершего лица имеется собственное имущество, оно наследуется его 

наследниками на общих основаниях. 

3. При оформлении наследственных дел в порядке наследственной 

трансмиссии необходимо учитывать, что призвание наследника к наследованию 

одновременно в порядке наследственной трансмиссии и непосредственно в 

результате открытия наследства наследник может принять наследство, 

причитавшегося ему в обоих случаях либо в одном из них. 

4. Следует отличать наследственную трансмиссию от случаев, когда 

наследник, призванный к наследованию, уже принял наследство, будь то 

формально или фактически, но умер так и, не успев оформить своего права на 

него, т.е. не успел получить свидетельство о праве на наследство. Такое 

имущество уже считается принадлежащим данному наследнику, значит, его 

наследники наследуют не право на принятие наследства, а само имущество. 

5. Также наследственная трансмиссия не может возникнуть в случае 

одновременной смерти лиц, которые в наследственном правопреемстве 

считаются умершими одновременно и называются коммориенты. В этом случае 

наследство открывается после смерти каждого из них. Не наступает 

наследственная трансмиссия и в случаях, когда трансмиттент обладал правом 

на обязательную долю и являлся обязательным наследником. Это как раз и 

подтверждает положение, что право на принятие наследства не входит в состав 

наследства. Право на обязательную долю в наследстве тесно связано с 

личностью умершего наследника и с личностью наследодателя. 



 

 

Известно, что наследство представляет собой такое наследственное 

имущество, которое передается наследнику от наследодателя. Принять 

наследство можно двумя способами: формально и неформально. Формально 

подать письменное заявление о принятии наследства. Установлен специальный 

порядок подачи такого заявления. Оно подается по месту открытия наследства 

нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с 

законом выдавать свидетельство о праве на наследство. Такое право имеют 

помимо нотариусов лишь должностные лица консульских учреждений РФ за 

рубежом.  

Неформально принять наследство без подачи заявления выражается в 

том, что наследникам предоставляется право фактически принять наследство, т. 

е. совершить действия, которые будут свидетельствовать о таком желании 

наследника, будут являться конкретными действия. 

Проблемный аспект в наследственной трансмиссии заключается в 

следующем: наследство можно как принять, так и отказаться от него. При 

наследственной трансмиссии у трансмиттента свободы выбора не возникает. 

Совершенно понятно, что свобода выбора это неотъемлемое право каждого и 

умирает оно с человеком. Но все же на практике возникает вопрос – как же 

тогда можно определить это право у трансмиттента? Если его нет в живых, и 

право его умерло вместе с ним? Как же тогда законодатель может определить 

это право положительным, как если бы трансмиттент принял бы наследство? 

Как можно определить того, чего нет? До настоящего времени этот вопрос 

остается открытым. 

Для решения ряда проблем, возникающих на практике, было принято 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О 

судебной практике по делам о наследовании» [3, с. 1]. Прошло большое 

количество времени с принятия третьей часть Гражданского кодекса 

Российской Федерации, куда входит раздел Наследственное право. За эти годы 

накопилось много судебной практики, которую хоть и публиковали в 



 

 

бюллетене Верховного Суда для решения неотложных вопросов, но на 

практике накопилась масса проблем, требующих решения. 

В данное время мы подошли к рубежу, когда имущество и 

имущественные права становятся все многочисленнее и разнообразнее, нежели 

11 лет назад. Например, если в 2002 году в судах было окончено около 46 тысяч 

дел по наследственным спорам, то в 2011 году около 130 тысяч. Практически 

трехкратный рост.  

В заключении хотелось бы отметить, что гражданское законодательство, 

регулирующее наследственное право, а в частности наследственную 

трансмиссию, совершенным назвать нельзя и на практике возникает великое 

множество вопросов, которые в теории предусмотреть довольно сложно.  
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