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Аннотация: В статье предпринята попытка теоретического анализа 

правовой категории «правоспособность» нашедшей свое закрепление в 

гражданском законодательстве. На основе доктринального анализа дефиниции 

«правоспособность» автором выделяются ее существенные признаки и дается их 

содержательная характеристика. 
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Институт гражданской правоспособности берет свое начало еще со времен 

существования древнего Рима. Не все физические лица, проживающие в этом 

городе – родоначальнике демократии, являлись изначально одинаково 

равноправными гражданами, т.к. этого не допускал рабовладельческий характер 

римского государства. Правоспособность являлась привилегией определенных 

слоев населения [1, с. 58]. Позже, в 212 году н. э. император Каракалла даровал 



каждому римскому гражданину такую возможностью – являться 

правоспособным гражданином [2, с. 53–61]. 

Конечно, прошло много веков, но идея наделения человека «правовой 

свободой» приобрела широкое развитие во множестве стран. Для современного 

государства, правового, демократического, социального, характерно то, что 

каждый его подданный находится не только под его защитой, но также является 

и непосредственным субъектом права. Данная привилегия выражается в том, что 

человек становится непосредственным носителем юридических прав и 

обязанностей, и тем самым может считаться гражданином правоспособным.  

В общем смысле, гражданская правоспособность (от римского слова 

«caput») – есть способность гражданина иметь права, нести обязанности, быть 

субъектом права, и, следовательно, получать защиту от государства. Если 

рассмотреть данное определение в дефинициях ученых – юристов, то можно 

убедиться, что сущность правовой категории «гражданская правоспособность» у 

всех примерно одинаковая. 

Например, И.А. Зенин определят гражданскую правоспособность как 

«потенциальную способность физического лица иметь гражданские права и 

реализовывать обязанности» [3, с. 55–64].  

Р.О. Халфина отмечает следующее: «Правоспособность - это право, 

предоставляющее субъекту возможность иметь любые не запрещенные законом 

права и нести обязанности» [4, с. 53].  

Интересно определяет гражданскую правоспособность Е.Г. Белькова: «Это 

обязательная общая предпосылка возникновения любого конкретного 

правоотношения, приобретения и осуществления любых гражданских прав и 

обязанностей» [5, с. 48].  

С.Н. Братусь, понимал правоспособность ничто иное как «закрепленная в 

законодательстве возможность субъекта иметь юридические права и нести 

юридические обязанности, которые возникают при наличии определенных 

жизненных обстоятельствах» [6, с. 7].  



В ГК РФ гражданская правоспособность определяется как «способность 

иметь гражданские права и нести обязанности» (ст. 17). Довольно краткое и 

лаконичное лапидарное описание используется в праве как юридически 

закрепленное, официально точное определение правоспособности. Статья 18 ГК 

РФ определяет содержание правоспособности гражданина. 

Перечень гражданских прав, закрепленный в действующем ГК РФ, 

является довольно широким, но при этом не полным по своей природе. К их ряду 

можно также отнести и те общие права, которые заложены в основу 

конституционного строя Российской Федерации. Они дополняют содержание 

гражданской правоспособности, так как могут так же являться объектом 

гражданско-правовых отношений, а именно, это право на жизнь, право на 

свободное передвижение, право на невмешательство в личную жизнь, право на 

защиту чести и достоинства, право на свободу совести и т.д. 

На основании доктринального анализа, можно выделить несколько 

существенных признаков правоспособности: 

1. Правоспособность не принадлежит человеку от природы, именно 

государство не только наделяет ей гражданина, но и определяет ее объем. Как 

правильно отмечает В.Ю. Абрамов: «Приобретая гражданство, человек 

становится субъектом права данного государства. Поэтому неслучайно в 

Гражданском кодексе РФ говорится не о правоспособности физических лиц (т.е. 

людей) вообще, а именно о правоспособности граждан. Прежде всего, гражданам 

Российской Федерации предоставляется гражданская правоспособность в 

полном объеме» [7].  

2. Правоспособность является неотделимой от личности, никто не может 

лишить человека его правоспособности, а также ограничить ее (ст. 22 ГК РФ). 

Тем ни менее из этого правила есть исключение. Если гражданин Российской 

Федерации совершит правой проступок или преступление, то в качестве 

необходимой санкции может использоваться ограничение его гражданских прав. 

Согласно ст. 1 ГК РФ «ограничение гражданских прав, возможно, только на 

основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в 



целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц». Так, лишение свободы, лишение права 

заниматься предпринимательской деятельностью, а также иные санкции – это 

допускаемые законом ограничения правоспособности граждан. Но надо 

отметить, что данные правоохранительные действия со стороны государства не 

только способствуют защите общества от незаконного посягательства на их 

права, но также и являются довольно гуманными по отношению к 

правонарушителям. Ведь еще до недавнего времени в России была широко 

распространена по отношению к правонарушителям смертная казнь, что по 

логике, не ограничивает туже самую свободу гражданина, а попросту лишает его 

жизни, а вместе с ней гражданской правоспособности.  

3.  Правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами (ст. 

17 ГК РФ). Правоспособность лица не зависит от пола, расы, национальности, 

профессии, места жительства в стране, возраста, состояния здоровья, 

имущественного положения и иных жизненных факторов. Равная для всех 

граждан правоспособность напрямую связана с общими принципами права: 

равноправия, гуманизма, справедливости, демократизма.  Но очень важно 

подчеркнуть тот факт, что равенство гражданской правоспособности вовсе не 

означает, что объем субъективных прав и юридических обязанностей у всех 

граждан будет одинаковым. Всеобщность правоспособности заключается в том, 

что государство с самого начала заранее наделяет всех своих граждан «правовой 

свободой», способностью быть носителем соответствующих прав и 

обязанностей, предусмотренных законом. Фактическая же возможность лица 

быть обладателем некоторых обязанностей наступает в разное время, она 

развивается постепенно в соответствии с возможностью человека осознавать 

значение своих действий (например, право гражданина на занятие 

предпринимательской деятельностью, совершение юридических сделок и т.д.). 

Разумеется, что, то или иное лицо не может быть носителем всех существующих 

прав и обязанностей одновременно, однако способность к этому не подвергается 

никакому сомнению. 



4. Правоспособность является не передаваемой, она не может быть 

отчуждена. Гражданин не может не являться субъектом права: не пользоваться 

своими правами, не отстаивать свои интересы, не исполнять гражданский долг.  

Гражданин может отказаться от субъективного права, но не может отказаться от 

правоспособности. Например, гражданин может отказаться от получения 

наследства после смерти наследодателя, но не может отказаться от права 

наследовать какое-либо имущество. Так же важно отметить, что каждый 

гражданин, как непосредственный обладатель принадлежащих ему прав и 

обязанностей, должен выступать только от своего имени, так как имя 

связывается и с общественной оценкой его личности (статья 19 ГК РФ). Имя, в 

юридическом полном смысле, включает в себя, имя, данное при рождении, 

отчество по имени отца и фамилию.  

5. Правоспособность возникает с момента рождения человека, а именно 

когда он начинает самостоятельно дышать. Например, жизнеспособность 

родившегося ребенка значения не имеет. Даже если ребенок родился, прожил 

несколько часов, а потом по несчастному стечению обстоятельств умер, то он 

уже стал правоспособным. Прекращается правоспособность не с признания 

судом человека умершим, а только с момента его биологической смерти, когда 

вернуть человека к жизни уже не представляется возможным. Таким образом, 

можно констатировать, что гражданская правоспособность возникает только 

один раз и прекращается также только один раз.  

6. Правоспособность не является синонимом субъективного права. 

Субъективное право – элемент правоотношения, а правоспособность – свойство 

субъекта права. Не смотря при этом на их тесное взаимодействие в природе 

гражданских правоотношений, можно выделить ряд различий между ними.  

Во-первых, по отношению к субъективному праву правоспособность 

является первичной, исходной, она играет роль предпосылки субъективного 

права, то есть субъективное право – это уже фактическое воплощение 

гражданской правоспособности.  



Во-вторых, правоспособность нельзя передать другому субъекту, как было 

отмечено ранее. Когда как субъективные права и юридические обязанности в 

принципе можно передать, уполномочить своего представителя на основании 

договора, либо на основании закона).  

В-третьих, правоспособность является довольно широким по своему 

содержанию и абстрактным явлением, правоспособностью наделяются все 

граждане не зависимо от каких-либо факторов, а субъективное право конкретно, 

осуществляется только в определенной мере и зависит от таких внешних 

факторов как наличие гражданства, возраст, психическое состояние и т.д.  

Таким образом, можно констатировать, что гражданская правоспособность 

по своей природе, это не что иное, как даруемая государством, в равной степени 

абсолютно за всеми гражданами, возможность обладания юридическими 

правами и обязанностями, которой гражданин наделяется лично 

непосредственно с момента своего рождения и до момента биологической 

смерти. Данную возможность не вправе никто «отобрать», лишь только в 

исключительных законом случаях и в качестве правоохранительной меры, 

допускается ее ограничение. Данную возможность нельзя передать другому 

лицу, ибо носитель гражданской правоспособности характеризуется изначально 

как человек, способный иметь гражданские права, человек являющийся 

непосредственным субъектом права. Данной возможностью в одинаковом 

объеме наделен исключительно каждый гражданин, но право реализации многих 

юридических прав заложенных в ее содержание, наступает у каждого человека в 

разное время. 

Очевидно, что изучение вопросов, связанных теоретико-правовым 

анализом категории «правоспособность» в отрыве от сложной практики ее 

применения, не может представлять собой какой-либо ценности как для 

дальнейшего совершенствования гражданского оборота, так и развития науки 

гражданского права. Этим и обуславливается дальнейшая необходимость 

изучения гражданско-правовой категории «правоспособность». 
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