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Аннотация 

 

Наследование в порядке наследственной трансмиссии и по праву 

представления обладает как сходными чертами (оба вида наследования в 

своей схеме имеют третье лицо, которое связывает наследодателя и 

конечного наследника) и сущностные различия (основания призыва к 

наследству, факт смерти наследника в период после смерти наследодатели 

или в период до его смерти, а равно одновременно с ним). Недостаточная 

изученность этих институтов порождает смешение их на практике и 

неправильное применение соответствующих норм, что подтверждают акты 

правоприменительной практики. В связи с этим, тема данной работы 

является крайне актуальной. Целью работы стало выделение сущностных 

особенностей институтов наследственной трансмиссии и наследования по 

праву представления, а также их разграничение. Для достижения цели были 

поставлены задачи: 

 определить понятие и сущность наследственной трансмиссии; 

 проанализировать основания наследования в порядке 

наследственной трансмиссии; 

 выявить исключения, при которых наследование в порядке 

наследственной трансмиссии невозможно; 

 определить порядок определения наследственной очереди при 

наследовании в порядке наследственной трансмиссии; 

 выяснить понятие и сущность наследования по праву 

представления; 

 проанализировать основания наследования по праву представления; 

 выявить категории лиц, которые могут наследовать по праву 

представления. 

 Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

литературы. Объем работы – 45 страницы. 
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Введение 

  

Институты наследственной трансмиссии и наследования по праву 

представления являются одними из самых сложных в наследственном праве. 

Это связано как с наличием многочисленных терминов и условий для их 

действия, так и с пробелами в законодательстве. Некоторые вопросы 

правоприменения разрешила посредством методических указаний 

Федеральная нотариальная палата, однако далеко не все.  

Поэтому редкие споры о таких видах наследования иногда 

разрешаются с нарушением норм материального права, что создает 

порочную правоприменительную практику, и требует оспаривания в порядке 

апелляции, кассации и надзора. 

Наследование в порядке наследственной трансмиссии и по праву 

представления обладает как сходными чертами (оба вида наследования в 

своей схеме имеют третье лицо, которое связывает наследодателя и 

конечного наследника) и сущностные различия (основания призыва к 

наследству, факт смерти наследника в период после смерти наследодатели 

или в период до его смерти, а равно одновременно с ним).  

Недостаточная изученность этих институтов порождает смешение их 

на практике и неправильное применение соответствующих норм, что 

подтверждают акты правоприменительной практики. В связи с этим, тема 

данной работы является крайне актуальной, так как анализ особо сложных 

институтов гражданского и наследственного права позволит избежать 

ошибок на практике. 

Объектом бакалаврской работы стали наследственные 

правоотношения, возникающие в связи с реализацией наследниками права на 

принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии и по праву 

представления. Предметом выступили нормы наследственного права, 

регулирующие отношения наследственной трансмиссии и наследование по 

праву представления. 
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Целью работы стало выделение сущностных особенностей институтов 

наследственной трансмиссии и наследования по праву представления, а 

также их разграничение.  

Для достижения цели были поставлены задачи: 

- определить понятие и сущность наследственной трансмиссии; 

- проанализировать основания наследования в порядке наследственной 

трансмиссии; 

- выявить исключения, при которых наследование в порядке 

наследственной трансмиссии невозможно; 

- определить порядок определения наследственной очереди при 

наследовании в порядке наследственной трансмиссии; 

- выяснить понятие и сущность наследования по праву представления; 

- проанализировать основания наследования по праву представления; 

- выявить категории лиц, которые могут наследовать по праву 

представления. 

Для решения этих задач нами были проанализированы как научные 

работы классиков гражданского и наследственного права России (работы 

О.А. Красавчикова, П.В. Крашенинникова, Г.Ф. Шершеневича и иных), так и 

актуальные работы современников (Е.А. Кирилловой, А.В. Ломовской, А.С. 

Михайловой, Н.В. Ростовцевой, О.Г. Селютиной и других). 

Нормативной базой выступили нормативно-правовые акты актуального 

российского законодательства, в частности Граждански кодекс РФ часть 

третья. 

В качестве эмпирической базы были избраны акты судебной практики, 

в частности Определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ от 25.04.2017 N 33-КГ17-6, Определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 06.08.2019 N 64-

КГ19-7, в такжеПостановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 

N 9 (ред. от 23.04.2019) «О судебной практике по делам о наследовании», где 

показаны результаты правоприменительной практики и её обобщение. 
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Среди методов, использованных в данной работе, можно отметить 

методы анализа, синтеза, индукции и дедукции, а также синергический и 

исторический, а также ряд иных методов. 

Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка используемой литературы и используемых источников, где в первой 

главе рассматриваются вопросы и разрешаются задачи относительно 

особенностей наследственной трансмиссии, а именно анализируются её 

понятие, основания и круг субъектов, а во второй, соответственно – 

особенности наследования по праву представления. 

В заключении приводятся выводы, сделанные в процессе работы, а 

также основные отличия наследственной трансмиссии от наследования по 

праву представления.Объем работы составляет 44 страницы. 
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Глава 1. Наследственная трансмиссия 
 

1.1 Понятие наследственной трансмиссии 

 

Российское гражданское право сформировано на основе римского 

частного права, и наследственное право, как его подотрасль, не стало 

исключением. Институт наследственной трансмиссии (transmissiodelationis) 

сложился в Риме в постклассическую эпоху [10, c. 93]. В тот период вопрос 

передачи наследства в случае, если наследник умер до вступления в права на 

завещанное наследодателем, стоял достаточно остро в виду высокого уровня 

смертности. 

Если в древнем мире после смерти наследника наследство переходило 

следующему лицу в списке наследников или становилось вакантным и 

хранилось до востребования заинтересованным наследником, заявившим на 

него права, то в постклассическую эпоху потребовалось более четкое 

урегулирование этого вопроса. Исходное правило приводило к спору между 

наследниками наследодателя и умершего наследника, который получил бы 

наследство, если бы не скончался. 

Первым шагом для формирования наследственной трансмиссии стало 

допущение, при котором, если наследником являлся ребенок до года, и он 

умирал, то в след за ним наследовал имущество, входящее в наследственную 

массу, его отец. 

Позже был предусмотрен переход наследственных прав от лица, 

назначенного наследником его восходящим родственником и умершего до 

того, как было вскрыто завещание, его нисходящим родственником – 

transmissioTheodosiana. В эпоху Юстиниана было установлено, что 

наследники лица, умершего, но не успевшего принять наследство, могут 

принять его в течение года с того момента, как умершему наследнику 

поступило известие об открытии наследства в его пользу 

(transmissioIustinianea)[7, c. 237].  
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Таким образом, наследственная трансмиссия представляет собой 

правопреемство на определенных, оговоренных в законе, условиях. 

Разумеется, институт наследственной трансмиссии претерпел существенные 

изменения с момента его зарождения, однако сущность данного явления 

осталась прежней. 

В действующем Гражданском кодексе РФ в части третьей [4] 

превалирует универсальное правопреемство, заключающееся в том, что 

наследникам после смерти наследодателя передается весь объем правомочий 

и обязанностей наследодателя, то есть наследственное имущество переходит 

к ним неделимым – наследник не может принять его часть и отказаться от 

остального. 

Вторым видом правопреемства в наследственном праве выступает 

сингулярное правопреемство, то есть передача лишь части принадлежащих 

наследодателю прав и обязанностей. Российские и советские ученые по-

разному оценивали правопреемство в наследственном праве. Некоторые из 

них не признают существование какого-либо иного вида наследования, кроме 

универсального, подчеркивая то, что правопреемство в определенных правах 

наследодателя (сингулярное), как, например, при завещательном отказе, не 

является наследственным [28, c. 240]. 

Однако некоторые ученые указывают, что сингулярное правопреемство 

имеет место быть: «достаточно напомнить об очередности призвания 

наследников по закону к наследованию, приращении наследственных долей, 

отказе наследника от наследства в пользу другого наследника, 

наследственной трансмиссии и многом другом, чтобы убедиться в том, что 

зачастую переход имущества умершего к другим лицам зависит от 

обстоятельств, ему неподвластных ...хотя и в этих случаях принцип перехода 

прав и обязанностей умершего к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства продолжает действовать» [14]. 

А.С. Михайлова указывает, что «термин универсальное 

правопреемство может быть применим только в том случае, если наследство 
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будет в полном объеме передано одному наследнику, либо по отношению к 

правам и обязанностям конкретного наследника в пределах перешедшего к 

нему в порядке наследования имущества. Если же следует раздробление 

наследственного имущества, или если оно обременяется отдельной 

обязанностью (завещательный отказ, возложение) в пользу третьих лиц, то по 

отношению к общей массе наследства, в таких случаях, можно говорить о 

сингулярном правопреемстве [17]». 

Не оспаривая универсальность принятия наследства как принципа 

наследственного права, нельзя не согласиться, что наследственную 

трансмиссию можно рассматривать как отношения сингулярного 

правопреемства, потому что право на вступление в наследство в порядке 

наследственной трансмиссии обособлено и согласно ст. 1156 ГК РФ «право 

на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в 

состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника» [4]. 

В итоге наследник может отказаться от принятия наследства в порядке 

наследственной трансмиссии, но принять наследство после умершего 

наследника, ставшего для него наследодателем. Эта особенность вызывает 

споры в научной среде, поэтому мы, все же, будем исходить из 

общепринятой теории универсального правопреемства в наследственном 

праве. 

Ученые трактуют сущность наследственной трансмиссии следующим 

образом: «сущность отношений, называемых наследственной трансмиссией, 

урегулированных законом, заключается в призвании к наследованию 

открывшегося наследства взамен наследника, умершего после открытия 

наследства, правопреемников умершего наследника и осуществлении ими 

перешедшего к ним права на наследство. При этом право на принятие 

наследства может трансформироваться в право на наследство, если 

наследство принято, либо вовсе прекратиться, если наследство принято не 

было» [5, c. 643]. 
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Очень кратко и емко охарактеризовал наследственную трансмиссию 

В.И. Синайский, указав, что её сущность «сводится к тому, что право лица 

принять или отречься от наследства переносится (transmittitur) на его 

наследников»[25].  

О.Г. Селютина и А.В. Ломовская в своих работах следующим образом 

характеризуют рассматриваемый термин: «наследственная трансмиссия 

является такими правоотношениями, когда после открытия наследства 

наследник, призывающийся к наследованию, умер, не успев надлежащим 

образом вступить в наследственные права. В таких случаях к наследованию 

будут призываться наследники первого умершего наследника. Одновременно 

если умерший наследник завещал все свое имущество, то к наследованию 

призываются наследники по завещанию» [24]. 

Легитимное понятие наследственной трансмиссии закреплено 

непосредственно в части третьей Гражданского кодекса РФ, а именно в ст. 

1156 ГК РФ: «если наследник, призванный к наследованию по завещанию 

или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в 

установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства 

переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное 

имущество было завещано - к его наследникам по завещанию 

(наследственная трансмиссия)» [4]. 

Положительные черты данного института отмечал О.Н. Садикова, 

говоря, что «наиболее заметным отличием в современных нормах, касаемо 

наследственной трансмиссии, является достаточно точное и четкое 

обособление отношений наследования, которые складываются в связи с 

гибелью наследника как субъекта правопреемства в открывшемся 

наследстве, от других отношений наследования, появившихся в связи с 

гибелью самого этого наследника, оказавшегося в положении наследодателя 

по отношению к наследникам своего имущества» [6, c. 520]. 

Важное значение для определения сущности наследственной 

трансмиссии имеет субъектный состав. Наследственная трансмиссия 
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представляет собой специфический вид правопреемства, где субъектами 

отношений выступают специфические по своей сути лица. 

В рамках наследственных отношений традиционно присутствуют 

наследодатель и наследник/наследники. Наследодатель – это исходное лицо, 

после смерти которого открывается наследство. Наследник - лицо, которое 

по закону или по завещанию имеет право на имущество в рамках 

наследственной массы.  

В отношениях же наследственной трансмиссии субъектный состав и 

состав лиц, вовлеченных в них, иной. В рамках данных отношений 

выделяются: 

- наследодатель, исходное лицо, после смерти которого открыто 

наследство; 

- наследник-трансмиттент – наследник, который согласно закону или 

завещанию должен был вступить в наследство, однако умер в период после 

открытия наследства, но до истечения обязательного шестимесячного срока 

для вступления в наследство. 

- наследник-трансмиссар–наследник трансмиттента, который по закону 

или по завещанию наследует имущество после смерти трансмиттента, а 

значит имеет право, как на собственное имущество трансмиттента, так и на 

имущество, которое тот должен был получить, вступив в наследство за 

наследодателем. 

Мнения ученых относительно субъектного состава разнятся. Это 

вызвано тем, что на момент возникновения правоотношений в живых 

остается только трансмиссар, который и выступает единственным субъектом 

этих правоотношений, тогда как остальных резоннее называть лицами, 

вовлеченными в отношения наследственной трансмиссии.  

Этой точки зрения придерживается и Е.А. Кириллова, которая 

подчеркивает: «наследодатель субъектом наследственного правоотношения 

не является, поскольку его нет в живых, в силу этого положения и 

трасмиттент субъектом в правоотношениях наследственной трансмиссии 
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быть не может, с данных позиций целесообразно говорить о круге лиц, 

вовлеченных в данные правоотношения»[11, c. 40]. 

Что касается объекта в отношениях наследственнойтрансмисси, то 

здесь также не все просто. Мы можем говорить о наличии двух наследств, 

где первое наследство – это наследство после наследодателя, а второе – после 

наследника-трансмиттента. Таким образом, объекты наследственного 

правопреемства различны: первое и второе наследства принадлежали разным 

лицам, каждое со своим кругом правопреемников. 

Такое правопреемство преследует несколько целей: 

- обеспечение ввиду справедливости преемства в открывшейсяи не 

завершенной (в результате случайного, не волевого обстоятельства – смерти 

наследника) юридической ситуации призвания к наследованию. Преемство 

происходит не в результате «перехода» «имущественного» права на принятие 

наследства в составе наследственноймассы, а в результате замены одного 

лица другим на стороне субъектаправоотношения, именуемого «наследник»; 

- обеспечение «предполагаемой воли» наследника (в данномслучае 

изначального наследника, не успевшего осуществить своиправа ввиду 

смерти, – трансмиттента) на принятие причитавшегосяему наследства; 

- обеспечение «предполагаемой воли» первоначального наследодателя 

о том, что после смерти назначенных им в завещании 

наследниковпреемствовать будут их собственные наследники. 

Вместе с эти конструкция отношений наследственной трансмиссии 

является очень сложной и во многом схожей с конструкцией отношений 

наследования по праву представления, что на практике озадачивает даже 

суды. 

Так, определяющими факторами для возникновения отношений 

наследственной трансмиссии являются смерть наследника после 

наследодателя и не принятие им наследства. Обстоятельства дела таковы: 

Мишина С.В. скончалась 31 декабря 2013 года, её единственным 
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наследником был супруг Задорожний В.И., который не приняв наследства, 

скончался 4 января 2014 года [18]. 

После его смерти за наследством Мишиной С.В. обратились её тети 

Мишина В.Д. и Ларина Н.М., а также в порядке наследственной трансмиссии 

сын наследника первой очереди Задорожний А.В. 

При этом нотариус открыл два наследственных дела после Мишиной 

В.Д. и после Зодорожнего В.И., однако допустил ошибку и приобщил 

заявление Задорожнего А.В. о наследовании в порядке наследственной 

трансмиссии к делу Задорожнего В.И. 

Суд первой инстанции, рассмотрев обстоятельства дела, пришел к 

выводу, что истец в установленном законе порядке выразил желание принять 

наследство в порядке наследственной трансмиссии, поэтому разрешил дело в 

его пользу. 

Однако суд апелляционной инстанции данное решение отменил, 

сославшись на то, что истец не выразил желания принять наследство по 

наследственной трансмиссии, так как его заявление оформлено неверно и 

приобщено к иному наследственному делу, что гражданским 

законодательством запрещено. Таким образом, суд разрешил дело в пользу 

наследников Мишиной В.Д. второй очереди. 

В свою очередь Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда РФ определила апелляционное определение судебной коллегии по 

гражданским делам Ленинградского областного суда от 23 июня 2016 г. в 

части отмены решения Кировского городского суда Ленинградской области 

от 26 февраля 2016 г. об удовлетворении исковых требований Задорожнего 

А.В. о признании права собственности на наследственное имущество и 

принятия в данной части нового решения об отказе в иске отменить, в 

указанной части дело направить на новое апелляционное рассмотрение в 

судебную коллегию по гражданским делам Ленинградского областного 

суда[18]. И признала ошибку апелляционного суда. 
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На основе этого можно сформулировать следующее определение 

наследственной трансмиссии. Наследственная трансмиссия – это 

законодательно закрепленный вид правопреемства в наследственных 

отношениях, заключающийся в том, что право на получение наследства 

переходит наследникам-трансмиссарам в случае, если наследник-

трансмиттент умер, не приняв наследства вслед за наследодателем с 

обусловленный законом срок в связи с собственной смертью, который 

оформляется в рамках отдельного наследственного дела наследодателя и не 

зависит от принятия наследства, собственно, за наследником-

трансмиттентом. 

 

1.2 Основания наследования в порядке наследственной 

трансмиссии 

 

Основаниями наследования является совокупность обстоятельств, 

которые в своей связи дают наследнику право на получение наследства после 

смерти наследодателя. Классически выделяют три основания для 

наследования: 

- наследование по закону, где наследники определяются гражданским 

законодательством исходя из их правового статуса, а именно, 

подтвержденной степени родства и супружеских отношений с 

наследодателем; 

- наследование по завещанию, где наследниками являются лица, прямо 

названные таковыми наследодателем в специальном, нотариально 

заверенном документе – завещании; 

-наследование по договору (наследственный договор), где 

наследниками выступают лица, заключившие с наследодателем договор об 

обязанности совершении ими каких-либо, не противоречащих закону 

действий имущественного и неимущественного характера. Поскольку при 

данном виде наследования невозможны как наследственная трансмиссия, так 
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и наследование по праву представления, то этот вид наследования мы 

рассматривать не будем.  

Наследственная трансмиссия доступна как для наследников по 

завещанию, так и для наследников по закону, однако, для ее возникновения 

самого основания наследования недостаточно, необходимо присоединение 

обстоятельств, составляющих основания наследования в порядке 

наследственной трансмиссии. 

Отношения наследственной трансмиссии возможны только наличии 

ряда обстоятельств, каждое из которых носит обязательный характер и 

формирует основания наследования в порядке наследственной трансмиссии. 

А.В. Прозванченков выделял следующие условия наследования. 

«Первое условие. Наследственная трансмиссия возникает, если к 

открывшемуся наследству есть наследник по завещанию или по закону, у 

которого возникло право наследования. Трансмиттентом признается лишь 

наследник по завещанию или по закону, призванный к наследованию.  

Второе условие. Наследственная трансмиссия возникает, если 

трансмиттент умер после открытия наследства, не успев его принять в 

установленный для принятия наследства срок. Смерть наследника, уже 

призванного к наследованию, требует решения вопроса о судьбе 

освободившегося права на наследственную долю.  

Третье условие. Наследственная трансмиссия обеспечивает призвание к 

наследованию вместо умершего наследника (трансмиттента) его наследников 

для осуществления ими прав умершего наследника. 

Четвертое условие. К трансмиссарам переходит право на принятие 

наследства. Однако, исходя из свободы приобретения наследства 

наследниками, следует признать, что к трансмиссарам переходит (наряду с 

правом на принятие наследства) также право на отказ от наследства, включая 

право направленного отказа» [21, c. 67]. 

Соответственно обязательным является наличие следующих 

обстоятельств: 
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- открытие наследства после смерти наследодателя; 

- наличие у наследодателя наследников по закону или по завещанию; 

- призвание наследника по закону или по завещанию к наследованию; 

- смерть наследника-трансмиттента после открытия наследства, но до 

его принятия; 

- смерть наследника-трансмиттентадо истечения срока вступления в 

наследство; 

- наличие у трансмиттента наследников; 

- отсутствие отказа потенциального наследника-трансмиттента или 

потенциального наследника-трансмиссара от наследства; 

- отсутствие обстоятельств, исключающих правоотношения 

наследственной трансмиссии. 

При вопросе возникновении отношений наследственной трансмиссии 

необходимо удостоверится, не принял ли трансмиттент фактически 

наследство. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия 

наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом 

выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления 

наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче 

свидетельства о праве на наследство. 

Согласно ст. 1153 ГК РФ [4], признается, пока не доказано иное, что 

наследник принял наследство, если он совершил действия, 

свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если 

наследник: 

- вступил во владение или в управление наследственным имуществом; 

- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его 

от посягательств или притязаний третьих лиц; 

- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного 

имущества; 

- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц 

причитавшиеся наследодателю денежные средства. 
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Законом предусмотрен ряд исключений, когда после смерти 

наследника, не успевшего принять наследство, трансмиссия невозможна.Во-

первых, отношения наследственной трансмиссии не возникают при 

наследовании по завещанию, если имело место быть подназначение 

наследника, предусмотренное ст. 1121 ГК РФ: 

«Завещатель может совершить завещание в пользу одного или 

нескольких лиц (статья 1116), как входящих, так и не входящих в круг 

наследников по закону.Завещатель может указать в завещании другого 

наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в 

завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до 

открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после 

открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по 

другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право 

наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный» [4]. 

Таким образом, если наследодатель озаботился решением на случай 

смерти основного наследника, то надобность в наследственной трансмиссии 

отсутствует – завещатель определил, кто имеет право на получение 

наследственного имущества в случае невозможности его принятия первым 

назначенным наследником. 

Во-вторых, наследственная трансмиссия невозможна в случае, если 

наследодатель и наследник умерли в один день. Согласно ст. 1114 ГК РФ, 

временем открытия наследства является день смерти. Если наследник и 

наследодатель умерли в один день, то даже если наследник скончался позже, 

они считаются умершими одновременно, поскольку для определения 

времени открытия наследства имеет значение только день, а не час и минута 

смерти [4]. 

Как отмечают ученые: «в этом случае для погибшего наследника 

наследство не открывается, а значит, и у его наследников не возникает права 

наследственной трансмиссии. Если же второй наследодатель умер в течение 

шести месяцев после первого, но успел принять наследство каким-нибудь из 
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двух способов (традиционным либо фактически), изменяется порядок 

наследственного дела и наследственной трансмиссии не возникает. Если у 

гражданина, который умер первым, других наследников не было, и 

единственный наследник умер, не оформив своего права на наследство, то 

наследственное дело заводят после смерти второго умершего» [26, c. 239]. 

Однако в 2016 году в закон были внесены корректирующие изменения, 

устанавливающие обязательность учета времени суток при определении 

времени смерти. Согласно ч. 2 ст. 1114 ГК РФ: «Граждане, умершие в один и 

тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими 

одновременно и не наследуют друг после друга, если момент смерти каждого 

из таких граждан установить невозможно. При этом к наследованию 

призываются наследники каждого из них» [4]. 

В случае же, если возможно установить момент смерти и он различен 

для наследодателя и наследника, то есть позволяет определить, кто из них 

умер раньше, то если наследник умер после наследодателя, то он становится 

трансмиттентом, а его наследники трансмиссаторами. 

Более подробно эта ситуация рассматривается в «Методических 

рекомендациях по оформлению наследственных прав», изданных 

Федеральной нотариальной палатой: 

«С 01.09.2016 для возникновения права наследования в порядке 

наследственной трансмиссии имеет значение определение времени смерти 

граждан одним днем (календарной датой) или моментом - календарной датой 

с указанием конкретного времени суток. Если лица, имеющие право 

наследовать друг после друга, умерли в один день и момент их смерти 

установить невозможно, или такие лица умерли в один день до 01.09.2016, 

право наследственной трансмиссии не возникает и к наследованию 

призываются наследники каждого из умерших» [15]. 

В свою очередь, если «оба лица умерли в один день 01.09.2016 и 

позднее, с указанием момента их смерти в документах органов ЗАГС или в 

решении суда, умершее в более поздний момент лицо признается 
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наследником (трансмитентом) ранее умершего наследодателя. В таком 

случае право наследования в порядке наследственной трансмиссии возникает 

у наследников (трансмиссаров) при отсутствии доказательств фактического 

принятия наследства лицом, умершим позднее» [16]. 

В-третьих, наследственная трансмиссия невозможно, если умерший 

наследник имел право на обязательную долю в наследстве. Данное правило 

закреплено в ч. 3 ст. 1156 ГК РФ: «Право наследника принять часть 

наследства в качестве обязательной доли (статья 1149) не переходит к его 

наследникам». 

Согласно ст. 1149 ГК РФ: «Несовершеннолетние или 

нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и 

родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие 

призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 

настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не 

менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при 

наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено 

настоящей статьей» [4]. 

Данное правило связано с тем, что обозначенные несовершеннолетние 

и нетрудоспособные лица фактически утрачивают лицо, которое их 

содержало, поэтому законодатель увидел необходимость частично 

компенсировать утрату доходов и средств к существованию. Соответственно, 

если такое лицо умирает, то исчезают обстоятельства, которые 

свидетельствуют о необходимости выделения ему обязательной доли, 

поэтому наследники умершего не становятся его правопреемниками в рамках 

наследственной трансмиссии. 

Это подтверждают и Методические рекомендации Федеральной 

Нотариальной палаты. Например, у наследодателя, оставившего завещание в 

пользу своей супруги, имелся нетрудоспособный наследник - дочь инвалид II 

группы, умершая через три месяца после смерти отца, не успев принять 

наследство, заявить требование о выделении ей обязательной доли.Ее сын 
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обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства в порядке 

наследственной трансмиссии обязательной доли, причитающейся его матери. 

В этом случае право на обязательную долю в наследстве, 

причитающуюся нетрудоспособному наследнику - дочери наследодателя, не 

переходит к ее наследникам в порядке наследственной трансмиссии, 

поскольку такое право имелось только у самой дочери (ст. 1149, п. 3 ст. 1156 

ГК РФ) [16]. 

В-четвертых, правоотношения наследственной трансмиссии не 

возникают, если наследник умер после истечения срока вступления в 

наследства, не приняв его законодательно установленным способом. Данный 

вопрос разъясняется в Методических рекомендациях ФНП: 

«Смерть наследника после истечения срока для принятия наследства и 

не принявшего наследство не влечет для его наследников права наследовать 

в порядке наследственной трансмиссии. Такой наследник признается не 

принявшим наследство. В этом случае его доля в наследстве переходит либо 

наследникам последующей очереди (ст. 1141 ГК РФ), либо другим 

наследникам по правилам о приращении наследственных долей (ст. 1161 ГК 

РФ)» [16]. 

Таким образом, для возникновения правоотношений наследственной 

трансмиссии необходимо наличие определенных оснований: открытие 

наследства после смерти наследодателя;наличие у наследодателя 

наследников по закону или по завещанию;смерть наследника-трансмиттента 

после открытия наследства, но до его принятия; смерть наследника-

трансмиттента до истечения срока вступления в наследство; наличие у 

трансмиттента наследников, а также некоторых иных обстоятельств. 

При этом наличие указанных оснований не гарантируют переход права 

на получение наследства в рамках наследственной трансмиссии, потому что 

законом закреплены случаи, когда при наличии определенных обстоятельств, 

отношения наследственной трансмиссии не возникают: наследство в рамках 

обязательной доли, подназначение наследников и других. 
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1.3 Порядок определения наследственной очереди при 

наследовании по праву наследственной трансмиссии 

 

Законодатель специально не фиксирует правила определения 

наследственной очереди применительно к наследственной трансмиссии. В ст. 

1156 ГК РФ упоминается лишь, что «право на принятие причитавшегося ему 

наследства переходит к его наследникам по закону, а если все 

наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию 

(наследственная трансмиссия)» [3]. Соответственно, субъектом 

наследственной трансмиссии может являться: 

- наследник по закону, если нет завещания; 

- наследник по завещанию, если в завещании указано все имущество. 

Возникает резонный вопрос о том, как действует правопреемство в 

рамках наследственной трансмиссии, если часть имущества была завещана, а 

часть – нет.  

При буквальном толковании нормы ГК РФ о наследственной 

трансмиссии, можно сделать вывод, что наследники по закону имеют 

преимущественное право, и, если часть имущества наследуется по закону, а 

часть – по завещания, правопреемником или правопреемниками станут 

наследники по закону, а наследник по завещанию права на принятие 

наследства в рамках наследственной трансмиссии не имеет. 

С.А. Смирнов [27] указывает, что в данном вопросе необходимо 

исходить из универсальности, как признака наследования. Равно как в случае 

обременения имущества, составляющего наследственную массу, так и в 

случае наследственной трансмиссии целесообразно распределять право на 

принятие имущества на всех наследников наследника-транмиттента.  

Как наследники несут солидарную ответственность по долгам 

наследодателя, без определения меньшей или большей доли, без учета 

приоритетной обязанности, так и в случае наследственной трансмиссии, все 
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наследники трансмиттента становятся трансмиссарами, независимо от доли и 

основания наследования. 

Таким образом, как по долгам наследники отвечают солидарно, так и 

право на получение наследства за трасмиттента распространяется на всех 

наследников. 

Под вопросом остается и разделение имущества, полученного в рамках 

наследственной трансмиссии между несколькими наследниками. Согласно п. 

2 ст. 1141 ГК РФ наследники по закону получают имущество в равных долях, 

кроме наследников по праву представления. Между ними на основании п. 1 

ст. 1146 ГК РФ поровну делится доля, полагавшаяся умершему наследнику 

по закону. Потомки не вправе претендовать на большую долю, даже если она 

была указана в завещании.Законодательство не содержит указания на 

распределение долей между трансмиссарами.  

По аналогии закона между трансмиссарами — наследниками по закону 

наследство делится в равных долях. Определение долей в наследстве 

трансмиссаров — наследников по завещанию производится в порядке ст. 

1122 ГК РФ[2]. 

В виду отсутствия специальных норм в ГК РФ, наследственная очередь 

при наследственной трансмиссии определяется по общему правилу, как это 

закрепляет глава 63 ГК РФ.Наследники по закону призываются к 

наследованию в порядке очередности.  

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет 

наследников предшествующих очередей, то есть если наследники 

предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права 

наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены 

наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались 

от наследства. В рамках одной очереди наследники наследуют в равных 

долях. 

Согласно ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди выступают: 

- дети; 
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- супруг/супруга; 

- родители.  

Согласно ст. 1143 ГК РФ наследниками второй очереди выступают: 

- полнородные братья и сестры; 

- неполнородные братья и сестры; 

- дедушка и бабушка со стороны матери; 

- дедушка и бабушка со стороны отца. 

Согласно ст. 1144 ГК РФ наследниками третьей очереди выступают: 

- дяди, 

- тети. 

Иные очереди наследования и входящих в них лиц закрепляет ст. 1145 

ГК РФ: 

- в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей 

степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя; 

- в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой 

степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя 

(двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и 

бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); 

- в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени 

родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные 

правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные 

племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек 

(двоюродные дяди и тети); 

- если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в 

качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, 

падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. 

Названные в п. 3 ст. 1145 ГК РФ лица призываются к наследованию и в 

случае, если брак родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно 

брак отчима, мачехи с родителем наследодателя был прекращен до дня 

открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим того 
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супруга, который являлся соответственно родителем пасынка, падчерицы 

либо родителем наследодателя. 

Важно отметить, что не все наследники трансмиттента автоматически 

имеют право на правопреемство в рамках наследственной трансмиссии, будь 

то наследники по закону или по завещанию.  

С.С. Каширский отмечал, что «связь трансмиссара и первоначального 

наследодателя определяется основанием, по которому наследовать должен 

был трансмиттент. Основаниями наследования в соответствии со ст. 1111 ГК 

РФ являются завещание и закон. «Старое» основание наследования 

применяется к «новому» субъекту с учетом именно его, а не 

трансмиттентаправосубъектности, что имеет принципиальное практическое 

значение» [9, c. 31]. 

В частности, трансмиссаром может оказаться лицо, которое 

первоначальный наследодатель лишил своего наследства в завещании, либо 

лицо, отвечающее признакам недостойного наследника (ст. 1117 ГК РФ).  

Соответственно трансмиссар, лишенный наследства в завещании 

первоначального наследодателя, не может наследовать (ни по завещанию, ни 

по закону), в том числе в порядке наследственной трансмиссии. 

Недопустимость наследования в порядке наследственной трансмиссии 

лицом, лишенным таких прав в завещании, представляется еще более 

логичной с учетом того, что закон (п. 2 ст. 1146ГК РФ) запрещает 

наследование по праву представления потомками лиц, лишенных 

наследства[16]. 

Родители, лишенные судом родительских прав и не восстановленные в 

этих правах ко дню открытия наследства, также не могут призываться к 

наследству в порядке наследственной трансмиссии. 

Данные правила действуют на основе презумпции предполагаемой 

воли наследодателя, как ее называют ученые. Предполагается, что 

наследодатель хотел бы, чтобы в случае смерти его наследника наследство 

было передано его потомкам, потому что он должен был предполагать, что 
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впоследствии имущество, составляющее наследственную массу должно 

передаваться по наследству в семье первичного наследника.  

Резонно, что наследодатель не хотел бы, чтобы имущество, входящее в 

наследственную базу, перешло к лицам, лишенным им наследства, или к 

недостойным наследникам.С теоретической точки зрения наследственная 

трансмиссия основывается на сфере долженствования, то есть на 

предполагаемой воле наследодателя, который потенциально одобрял переход 

права на получение наследства в связи с тем, что имущество из 

наследственной базы после смерти наследника перешло бы в дальнейшем его 

наследникам. 

Поэтому в рамках определения наследственной очереди для 

вступления в правоотношения наследственной трансмиссии необходимо 

основываться на общих правилах наследования, которые действуют исходя 

из смерти наследника-трансмиттента.  
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Глава 2. Наследование по праву представления 

 

2.1 Понятие наследования по праву представления 

 

Если наследственная трансмиссия имеет место быть в случае, если 

наследодатель умер раньше наследника, то в обратной ситуации наследство 

переходит по праву представления. Как и наследование в порядке 

наследственной трансмиссии, наследование по праву представления 

зародилось в Древнем Риме. Римляне говорили: «Справедливо, чтобы внуки 

вступали в преемство вместо отца своего» («Аequumenimessevidetur, 

nepotesneptesqueinpatrissuilocumsuccedere») [3, c. 30]. 

В науке гражданского права термин «наследование по праву 

представления» раскрывается по-разному. П.В. Крашенинников определяет 

«право представления как право нисходящего родственника вступать 

(заступать) на место своего родителя или другого восходящего умершего» 

[15, c. 212]. 

С другой точки зрения, Г.Ф. Шершеневич называл право 

представления «законной фикцией и рассматривал его как возможность 

родственников более отдаленной степени родства перейти в ближайшую 

очередь наследования» [29, c. 302]. 

В свою очередь профессор В.А. Белов придерживался точки зрения, 

согласно которой термин «право представления» сугубо условный, тогда как 

кроющееся за ним действо можно было назвать «способом замещения 

умершего наследника его ближайшими по прямой нисходящей линии 

родственниками» [1, c. 259]. 

О.Г. Селютина и А.В. Ломовская предлагают очень простое 

определение: «наследование по праву представления – это такие 

правоотношения, когда к наследованию призываются прямые потомки 

умершего наследника наследодателя» [24]. 
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Законодательно данное право закреплено в ст. 1146 ГК РФ и 

формируется законодателем следующим образом: «Доля наследника по 

закону, умершего до открытия наследства или одновременно с 

наследодателем (пункт 2 статьи 1114), переходит по праву представления к 

его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 

статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 настоящего 

Кодекса, и делится между ними поровну» [4]. 

В результате анализа данной нормы можно выделить особенности 

наследования по праву представления: 

- наследование по праву представления доступно только для потомков 

наследников наследодателя по закону. Наследники по завещанию в России не 

могут получить наследство по праву представления, тогда как в некоторых 

иностранных государствах такая практика имеется. Например, если 

наследники по завещанию определены не как конкретные личности, а как 

парантелла (например, из содержания завещания, очевидно, что 

наследниками являются все дети наследодателя) [22]. 

- закон конкретно указывает на категории лиц, которые имеют 

возможность наследовать по праву представления; 

- наследство по праву представления делится поровну между 

наследниками по представлению в рамках одной очереди наследования. 

Таким образом, наследование по праву представления не образует 

отношений правопреемства. Это подчеркивают правоведы, например, Н.В. 

Ростовцева указывает: «носит условный характер, поскольку никаких 

отношений представительства между наследником, умершим до открытия 

наследства, и его нисходящими наследниками не возникает. Наследники по 

праву представления призываются к наследованию в силу принадлежащего 

им права, т.е. они выступают прямыми законными наследниками 

наследодателя» [22, c. 42]. 

Д.И. Мейер писал: «право представления не есть право наследования, 

принадлежащее будто бы умершему восходящему. Оно не основывается на 
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вымысле, будто сначала наследует представляемое лицо, а потом уже — 

лица, представляющие его» [23].  

Поэтому по поводу названия данного института возникают вопросы. 

А.Л. Маковский отмечал: «точнее было бы говорить о замещении 

скончавшегося наследника по закону его прямыми потомками» [13, c. 161]. 

В связи с тем, что институт наследования по праву представления 

регламентирован таким образом, что не всегда положения закона можно 

единообразно истолковать, на практике часто возникают спорные моменты. 

Например, Лысенко Н.И. имела двух сыновей – наследников по закону 

Лысенко Валерия и Лысенко Виктора. Валерий умер 22 мая 2009 года, а 27 

мая 2009 года Лысенко Н.И. оформила завещание в пользу Виктора. 12 

января 2010 года Лысенко Н.И. оформила договор дарения квартиры в 

пользу Виктора. 

Лысенко Н.И. скончалась в 2015 года, Виктор подал документы на 

оформления наследства по завещанию, а сын Валерия Лысенко Ю.В. подал 

иск в суд об оспаривании завещания и договора дарения, чтобы наследовать 

долю отца по представлению. 

Проведенная экспертиза показала, что Лысенко Н.И. на момент 

составления завещания и подписания договора дарения не могла руководить 

своими действиями в виду психического расстройства. Однако, несмотря на 

это, в иске Лысенко Ю.В. суд отказал, аргументировав свою позицию 

следующим образом: 

- срок оспаривания завещания и договора дарения истек; 

- все имущество завещано, поэтому нет основания для наследования по 

праву представления. 

Суд апелляционной инстанции счел это решение легитимным, как и 

суд кассационной инстанции. И только судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного Суда РФ указала на прямое нарушение закона. Проверив 

материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия 

по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит ее 
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подлежащей удовлетворению, а состоявшиеся по делу судебные 

постановления подлежащими отмене последующим основаниям. 

- наличие существенных нарушений материального права 

(недействительная сделка дарения, оспариваемое завещание); 

- наследство открывается со смертью гражданина, соответственно срок 

давности для оспаривания завещания не истек; 

Положениями статьи 1118 Гражданского кодекса Российской 

Федерации предусмотрено, что распорядиться имуществом на случай смерти 

можно только путем совершения завещания. Завещание может быть 

совершено гражданином, обладающим в момент его совершения 

дееспособностью в полном объеме. Завещание является односторонней 

сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. 

При нарушении положений настоящего Кодекса, влекущих за собой 

недействительность завещания, в зависимости от основания 

недействительности, завещание является недействительным в силу 

признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от 

такого признания (ничтожное завещание). 

Завещание может быть признано судом недействительным по иску 

лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием 

(пункты 1, 2 статьи 1131 ГК РФ). 

Исходя из приведенных правовых норм наследниками первой очереди 

по закону после смерти наследодателя Лысенко Н.И. являются ее сын 

Лысенко В.А. и внук Лысенко Ю.В. по праву представления. 

Таким образом, Лысенко Ю.В. имеет правовой интерес в оспаривании 

завещания и договора дарения, поскольку их признание недействительными 

повлечет за собой возникновение у него права на долю в наследстве по 

закону. 

При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о том, что на 

момент смерти Лысенко Н.И. истец Лысенко Ю.В. не входил в круг ее 

наследников, а является наследником более поздней очереди, чем Лысенко 



30 
 

В.А., в связи с чем права и интересы истца оспариваемыми завещанием и 

договором дарения не нарушаются, является ошибочным и противоречащим 

нормам материального права, регулирующим спорные правоотношения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации находит, что допущенные судом судами первой и 

апелляционной инстанций нарушения норм материального права являются 

существенными, они повлияли на исход дела и без их устранения 

невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных 

интересов заявителя, в связи с чем решение Корсаковского городского суда 

Сахалинской области от 11 мая 2018 года и апелляционное определение 

судебной коллегии по гражданским делам Сахалинского областного суда от 

18 сентября 2018 года подлежат отмене с направлением дела на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции [18]. 

Исходя из этого примера судебной практики, можно заключить, что 

суды первой, апелляционной и кассационной инстанции не компетентны, так 

как неверно толковали нормы, регламентирующие наследование по праву 

представления, а также нормы о недействительности сделки, в связи с чем 

допустили грубые нарушения при рассмотрении дела. 

В связи с этим, видится необходимыми внесение изменений в 

действующее законодательство, регламентирующее наследование по закону 

и по завещанию, с целью упростить понимание соответствующих норм и 

достигнуть их единообразного понимания и применения на практике.  

Таким образом, действующее законодательство, регламентирующее 

нормы о наследовании по праву представления, сформированы недостаточно 

точно, чтобы избежать двоякой трактовки на практике, соответствующее 

Постановление Пленума ВС РФ также не проясняет ситуацию.  

Видится необходимым изменение названия данного института на 

«наследование законными потомками», что упростило бы понимание 

сущности явления. 
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2.2 Основания наследования по праву представления 

 

Наследование по праву представления возможно лишь при наличии 

закрепленных в законе оснований для возникновения соответствующих 

правоотношений. В законе эти основания содержатся в ст. 1146 ГК РФ, 

однако закреплены они так, что ученые по-разному их трактуют. 

Например, Е.А. Кириллова предусматривает следующие основания: 

- наличие у наследника по праву представления прямого родства по 

восходящей линии с лицом, которое могло бы быть призвано к 

наследованию;  

- наличие оснований для призвания к наследованию родственника по 

восходящей линии. 

И следующие условия наследования по праву представления: 

- умерший наследник принадлежит к той очереди наследников, которая 

призывается к наследованию по закону;  

- умер этот наследник по закону раньше наследодателя или 

одновременно с ним (если такой наследник умирает после смерти 

наследодателя, но наследство он принять не успел, то право наследовать 

может переходить к его законным наследникам по наследственной 

трансмиссии); 

- если потомкам умершего наследника наследодатель оставил 

наследственное имущество, которое должно наследоваться в порядке 

наследования по закону (может быть ситуация, когда все наследственное 

имущество распределено наследодателем между другими наследниками как 

завещаемое имущество) [12]. 

Вместе с этим, доктрина гражданского права разделяет наследование 

по праву представления на: 

- наследование за наследником умершим раньше наследодателя; 

- наследование за коммориентами, то есть за наследодателем и 

наследником, которые умерли одновременно. 
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Общее правило о наследовании после коммориентов, заключавшееся в 

том, что наследство открывалось после каждого из коммориентов в 

отдельности, имело определенную специфику: несмотря на то, что 

коммориент не мог наследовать после другого коммориента, наследники по 

праву представления, тем не менее, вправе были наследовать после 

наследодателя-коммориента [22, c. 48]. 

Соответственно, если наследодатель и потенциальные наследники 

погибали одновременно, то есть в течение одного времени суток, если 

определить время смерти невозможно, то потенциальные наследники не 

наследовали за наследодателем.  

В этом случае должно было бы открыться наследство после отца и 

после сына по раздельности, однако в силу правила о наследовании по 

представлению наследники коммориента разделяют между собой долю, 

причитавшуюся потенциальному наследнику. 

Исходя из этого, если наследодатель и наследник скончались 

одновременно, или обнаруживается, что наследодатель умер хоть на минуту 

позже потенциального наследника, наследование происходит по праву 

представления, если же выяснится, что потенциальный наследник умер хоть 

на минуту позже наследодателя, то наследование происходит по правилу о 

наследственной трансмисии. Эти случаи необходимо разделять из-за того, 

что к наследованию привлекаются разные категории лиц. 

Таким образом, можно назвать следующие условия, которые должны 

быть соблюдены, чтобы возникли основания для наследования по праву 

представления: 

- смерть наследодателя; 

- отсутствие у наследодателя завещания; 

- смерть наследника по закону соответствующей очереди 

наследования; 

- смерть наследника до смерти наследодателя, либо в один день. 
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- наличие у умерших наследников потомков, для которых закон 

предусматривает возможность воспользоваться  

Вместе с этим, как и в случае с наследственной трансмиссией, 

законодателем предусмотрено несколько исключений из общего правила, 

которые закреплены в ч. 2 и ч. 3 ст. 1146 ГК РФ [4].  

 

2.3 Лица, имеющие право на наследования в порядке наследования 

по праву представления 

 

Перечень лиц, имеющих возможность на наследование по праву 

представления, закреплен в ст. 1142-1144 ГК РФ, а также в ст. 1146 ГК РФ, 

часть 1 которой гласит: «Доля наследника по закону переходит по праву 

представления к его соответствующим потомкам в случаях, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 

статьи 1144 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну» [4]. 

Наследование по праву представления распространяется на первые три 

наследственные очереди: 

- согласно ч. 2 ст. 1142 – это внуки наследодателя и их потомки. 

Соответственно, если на момент смерти наследодателя его ребенок/дети 

умерли, то их потомки имеют право на получение доли, которая по закону 

отошла бы этому ребенку/детям; 

- согласно ч 2 ст. 1143 – это дети полнородных и неполнородных 

братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя). 

Здесь также, если братья/сестры наследодателя умерли в один день с ним или 

раньше него, то их дети имеют право на получение доли, которая по закону 

причиталась бы их родителям. 

- согласно ч. 2 ст. 1144 – это двоюродные братья и сестры 

наследодателя. Соответственно, если тети и дяди наследодателя умерли в 
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один день с ним или раньше него, то их дети имеют возможность по праву 

представления получить долю, причитающуюся по закону их родителям. 

Исходя из толкования указанных норм, можно заключить, что в 

отношении наследников по праву представления в первой очереди нет 

ограничения о количестве поколений потомков. Соответственно, к 

наследованию могут быть привлечены также и правнуки с правнучками, если 

на момент смерти наследодателя дети и внуки уже умерли. 

Проблема возникает, когда на момент смерти наследодателя в живых 

остаются и внуки, и правнуки/иные потомки. Если рассматривать по 

аналогии с иными категориями наследников (двоюродные братья и сестры), 

то здесь союз «и» говорит о равном положении наследников, соответственно 

к наследованию по праву представления призываются как внуки, так и их 

потомки. Однако не все ученые с этим согласны. 

Н.В. Ростовцева отмечает: «представляется, что при наличии внука его 

потомки (правнуки и праправнуки) призываться к наследованию не будут, 

так как механизм наследования по праву представления действует лишь в 

случае смерти восходящих родственников ранее или одновременно с 

наследодателем. Таким образом, правнук сможет наследовать по праву 

представления лишь тогда, когда сын и внук скончаются ранее наследодателя 

или одновременно с ним. С другой стороны, правнук не сможет наследовать 

по праву представления после прадеда, если к моменту открытия наследства 

умер внук (отец правнука), однако сын наследодателя (дед правнука) жив» 

[22, c. 37]. 

Закон, к сожалению, не дает разъяснений по данному поводу, что 

порождает проблемы на практике, однако данная ситуация является 

достаточно редкой для того, чтобы сформировать единое практическое 

решение. 

В отношении наследников второй и третьей очереди такое правило не 

действует, соответственно потомки племянниц и племянников, двоюродных 

братьев и сестер не будут призываться к наследованию по праву 



35 
 

представления. Эти категории лиц законодатель отнес детей племянников и 

племянниц к наследникам по закону пятой очереди, а детей двоюродных 

братьев и сестер - к наследникам шестой очереди. 

Не всегда наследство является желанным, часто в составе 

наследственной массы превалируют долговые обязательства, в этом случае 

наследнику невыгодно принимать такое наследство. Поэтому законом 

предусмотрено право наследника по представлению отказаться от 

наследства.  

Если наследник по праву представления не примет наследство, 

откажется от наследства без указания лиц, в пользу которых он отказывается 

от наследственного имущества, не имеет права наследовать или отстранен от 

наследования в соответствии со ст. 1117 ГК РФ, доля, переходящая по праву 

представления к соответствующим потомкам наследодателя, делится 

поровну между оставшимися наследниками по праву представления либо 

переходит к единственному такому наследнику, принявшему наследство, и 

лишь при их отсутствии переходит к иным наследникам наследодателя 

согласно правилам приращения наследственных долей. 

При этом, даже если лицо формально имеет основания для 

наследования по праву представления, оно не всегда может воспользоваться 

этим правом, потому что законодатель называет категории лиц, которые не 

могут быть призваны к наследованию по праву представления. Это всего две 

категории: 

- внуки и потомки, племянницы и племянники, двоюродные братья и 

сестры недостойного наследника; 

- внуки и потомки, племянницы и племянники, двоюродные братья и 

сестры наследника, лишенного наследства. 

Так, не наследуют по праву представления потомки наследника по 

закону, лишенного наследодателем наследства равно как не наследуют по 

праву представления потомки наследника, который умер до открытия 
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наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права 

наследовать в связи с тем, что был признан недостойным наследником.  

Примером действий, направленных против осуществления последней 

воли наследодателя, выраженной в завещании, являются подделка 

завещания, его уничтожение или хищение, понуждение наследодателя к 

составлению или отмене завещания, понуждение наследников к отказу от 

наследства [20]. 

Однако не все ученые соглашаются с допустимостью отстранения 

потомков недостойного наследника от наследования по праву представления.  

Например, А.А. Дружнев указывает, что «наследники по праву 

представления должны устраняться от наследования только в том случае, 

если они сами своими умышленными противоправными действиями, 

направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или 

против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в 

завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их 

самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались 

способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли 

наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке» [8, 

c. 35]. 

Однако логичным является и тот аргумент, что, если бы недостойный 

наследник выжил, он после смерти наследодателя не получил бы свою долю 

по закону, соответственно, также и не передал её своим наследникам [10].  

Фактически доля в наследстве рассчитывается, не исходя из 

нравственных качеств потомков наследника, а исходя из качеств самого 

наследника, поэтому не допуск к наследованию по праву представления 

потомков недостойного наследника. 

Ученые, придерживающиеся точки зрения о недопустимости данного 

подхода, приводят следующие аргументы: «налицо непоследовательность в 

логике законодателя: права и обязанности представляемого к 

представляющему не переходят (правопреемства нет), однако недостойность 
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представляемого, лишение его наследства распространяется на 

представляющих наследников и влечет для последних невозможность 

наследования» [22, c. 43]. 

Правило о недостойных наследниках закреплено в ст. 1117 ГК РФ и 

гласит, что «не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые 

своими умышленными противоправными действиями, направленными 

против наследодателя, кого-либо из его наследников или против 

осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, 

способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или 

других лиц к наследованию либо способствовали или пытались 

способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли 

наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. 

Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права 

наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество» [4]. 

Кроме того, недостойными наследниками, не имеющими право 

наследовать выступают: 

- родители, лишенные родительских прав в отношении наследодателя; 

- лица, отстраненные судом от наследования в связи с злостным 

уклонением от обязанности по содержанию наследодателя (невыплата 

алиментов, назначенных судом). 

В соответствии с правилом о свободе завещания, закрепленным в ст. 

1119 ГК РФ, наследодатель может указать в завещании, что лишает 

наследства всех или конкретных наследников по завещанию: «завещатель 

вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым 

образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства 

одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин 

такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или 

изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 

настоящего Кодекса» [4]. 
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Соответственно, если потенциальный наследник лишен наследства, то 

и его наследники по закону не имеют возможности наследовать по праву 

представления.  

Таким образом, наследуют по праву представления только три 

категории лиц, указанные в законе и специально выделенных в нормах о трех 

первых очередях наследования. Вместе с этим некоторые обстоятельства 

могут помешать этим лицам получить наследство по праву представления, 

если они являются потомками недостойного наследника или наследника, 

лишенного наследства. 

Очевидно, что наследование по праву представления имеет 

существенные отличия от наследования по праву наследственной 

трансмиссии. Сущностные характеристики данного вида наследования 

позволяют заключить, что институт наследования по представлению 

урегулирован более четко, что способствует более эффективному 

применению норм. 
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Заключение 

 

Наследственная трансмиссия – это законодательно закрепленный вид 

правопреемства в наследственных отношениях, заключающийся в том, что 

право на получение наследства переходит наследникам-трансмиссарам в 

случае, если наследник-трансмиттент умер, не приняв наследства вслед за 

наследодателем с обусловленный законом срок в связи с собственной 

смертью. 

В рамках наследственных отношений традиционно присутствуют 

наследодатель и наследник/наследники. Наследодатель – это исходное лицо, 

после смерти которого открывается наследство. Наследник - лицо, которое 

по закону или по завещанию имеет право на имущество в рамках 

наследственной массы.  

В отношениях же наследственной трансмиссии субъектный состав и 

состав лиц, вовлеченных в них, иной. В рамках данных отношений 

выделяются: 

- наследодатель, исходное лицо, после смерти которого открыто 

наследство; 

- наследник-трансмиттент – наследник, который согласно закону или 

завещанию должен был вступить в наследство, однако умер в период после 

открытия наследства, но до истечения обязательного шестимесячного срока 

для вступления в наследство. 

- наследник-трансмиссар–наследник трансмиттента, который по закону 

или по завещанию наследует имущество после смерти трансмиттента, а 

значит имеет право, как на собственное имущество трансмиттента, так и на 

имущество, которое тот должен был получить, вступив в наследство за 

наследодателем. 

Отношения наследственной трансмиссии возможны только наличии 

ряда обстоятельств, каждое из которых носит обязательный характер и 

формирует основания наследования в порядке наследственной трансмиссии. 
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Для возникновения правоотношений наследственной трансмиссии 

необходимо наличие определенных оснований: открытие наследства после 

смерти наследодателя; наличие у наследодателя наследников по закону или 

по завещанию; смерть наследника-трансмиттента после открытия наследства, 

но до его принятия; смерть наследника-трансмиттента до истечения срока 

вступления в наследство; наличие у трансмиттента наследников, а также 

некоторых иных обстоятельств. 

При этом наличие указанных оснований не гарантируют переход права 

на получение наследства в рамках наследственной трансмиссии, потому что 

законом закреплены случаи, когда при наличии определенных обстоятельств, 

отношения наследственной трансмиссии не возникают: наследство в рамках 

обязательной доли, подназначение наследников и других. 

Законодатель специально не фиксирует правила определения 

наследственной очереди применительно к наследственной трансмиссии. В ст. 

1156 ГК РФ упоминается лишь, что «право на принятие причитавшегося ему 

наследства переходит к его наследникам по закону, а если все 

наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию 

(наследственная трансмиссия)». 

С теоретической точки зрения наследственная трансмиссия 

основывается на сфере долженствования, то есть на предполагаемой воле 

наследодателя, который потенциально одобрял переход права на получение 

наследства в связи с тем, что имущество из наследственной базы после 

смерти наследника перешло бы в дальнейшем его наследникам. Поэтому в 

рамках определения наследственной очереди для вступления в 

правоотношения наследственной трансмиссии необходимо основываться на 

общих правилах наследования, которые действуют исходя из смерти 

наследника-трансмиттента. 

Если наследственная трансмиссия имеет место быть в случае, если 

наследодатель умер раньше наследника, то в обратной ситуации наследство 

переходит по праву представления. 



41 
 

Законодательно данное право закреплено в ст. 1146 ГК РФ и 

формируется законодателем следующим образом: «Доля наследника по 

закону, умершего до открытия наследства или одновременно с 

наследодателем (пункт 2 статьи 1114), переходит по праву представления к 

его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 

статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 настоящего 

Кодекса, и делится между ними поровну». 

Можно назвать следующие условия, которые должны быть соблюдены, 

чтобы возникли основания для наследования по праву представления: 

- смерть наследодателя; 

- отсутствие у наследодателя завещания; 

- смерть наследника по закону соответствующей очереди 

наследования; 

- смерть наследника до смерти наследодателя, либо в один день. 

- наличие у умерших наследников потомков, для которых закон 

предусматривает возможность воспользоваться  

Вместе с этим, как и в случае с наследственной трансмиссией, 

законодателем предусмотрено несколько исключений из общего правила, 

которые закреплены в ч. 2 и ч. 3 ст. 1146 ГК РФ.  

Наследственная трансмиссия и наследование по праву представление 

процедуры схожие, что вызывает практические проблемы, однако при 

должном их изучении становится понятно, что они обладают сущностными 

различиями: 

- Наследственная трансмиссия образует полное правопреемство, тогда 

как наследование по праву представления – нет; 

- Наследственная трансмиссия возникает, если наследник умер позже 

наследодателя и не успел принять наследство (если же он хотя бы 

фактически принял наследство, то наследование за ним происходит в общем 

порядке), а наследование по праву представления возникает, если наследник 

умер раньше наследодателя; 
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- в порядке наследственной трансмиссии наследуют как наследники по 

закону, так и наследники по завещанию, тогда как в порядке наследования по 

праву представления – только наследники по закону; 

- в порядке наследственной трансмиссии могут призываться 

наследники любой очереди в соответствующем порядке, а в порядке 

наследования по праву представления – только потомки наследников по 

закону первых трех очередей; 

Также данные институты обладают и иными, рассмотренными в 

работе, особенностями, который правоприменитель должен знать и 

которыми легко оперировать. Однако складывающаяся на практике ситуация 

показывает, что требуется внесение изменений в закон, позволяющих лучше 

понимать сущность данного явления, а также требуется систематическое 

повышение квалификации нотариусов и судей, дабы не допускать 

существенных нарушений материального права. 
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