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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС НАСЛЕДНИКА 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются составные элементы 

правосубъектности наследника. Актуальность выбранной темы связана с 

тем, что правосубъектность имеет межотраслевой характер и может 

быть применена и к наследственным правоотношениям. Автор указывает на 

момент возникновения и содержание наследственной правоспособности, 

отсутствие дифференциации наследственной дееспособности на виды.  
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Annotation. This article discusses the constituent elements of the legal 

personality of the heir. The relevance of the chosen topic of distribution due to the 

fact that legal personality has a sectoral inter-military character and can also be 

applied to inheritance legal relations. The author of the event at the time of the 

emergence and content of hereditary legal capacity, the lack of differentiation of 

hereditary legal capacity into types. 
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Перед тем, как рассматривать гражданско-правовой статус наследника 

необходимо определиться с тем, что такое вообще правовой статус. В 

юридической науке под «правовым статусом» понимается совокупность прав 

и обязанностей субъекта правоотношений. Понятие «правовой статус» 

является межотраслевым, но именно в гражданском праве детально 

рассматриваются его составные элементы. Правовой статус в течение жизни 

изменяется под воздействием различных обстоятельств: достижение 

совершеннолетия, вступление в брак, заключение трудового договора и т.д. 

Правовому статусу тождественно понятие «правосубъектность» – это 

способность субъекта правоотношений иметь и реализовывать права и 

обязанности. Составляющими элементами правосубъектности являются 

правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Правовой статус 

субъекта правоотношений неразрывно связан с наличием у него 

правоспособности. Однако, правоспособность не может быть равной по 

объему у различных категорий граждан. По данному поводу профессор 

Венгеров А.Б. отмечал: «Все люди являются правоспособными, но не в 

равной мере, не в одинаковом объеме».  

Ст. 1116 ГК РФ к наследникам относит физических, юридических лиц 

и публично-правовые образования [1]. Однако, юридические лица и 

публично-правовые образования редко участвуют в наследственных 

правоотношениях. Объем прав у наследников ввиду их категорий 

неодинаков, а объем наследственных прав одинаков. Возможность стать 

наследником ничем не обусловлена. Единственным условием является 

нахождение в живых (для юридических лиц – регистрация в налоговой) на 

момент открытия наследства. Вместе с тем, наследниками могут стать лица, 

зачатые при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия 

наследства. 

Наследственное законодательство не использует такие категории, как 

«наследственные правоспособность, дееспособность и деликтоспособность». 
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В связи с чем, целесообрано опираться по аналогии на общепринятие 

определения, закрепленные гражданским законодательством.  

Наследственная правоспособность – это способность иметь 

наследственные права и обязанности. Объем правоспособности всех 

субъектов наследственного права одинаков. Наследственная 

правоспособность является производной от гражданской, соответственно, 

обладает всеми присущими второй чертами: равенством, неотчуждаемостью, 

невозможностью произвольного ограничения.  

Правоспособность субъектов включает следующие наследственного 

права: на соблюдение требований законодательства, на недопустимость 

ограничения (отчуждения) наследственной правоспособности, на призвание 

к наследственному правопреемству по тому основанию, по которому в 

соответствии с законом может наследовать определенная категория 

правопреемников, на наследование любого не изъятого из гражданского 

оборота имущества, которое находилось в собственности наследодателя [2, 

С. 77-80].  

Обязанности наследника имеют пассивный характер и состоят в 

несовершении противоправных деяний в отношении наследодателя и других 

наследников, а также иных действий, за совершение которых он может быть 

признан недостойным наследником и лишиться права участвовать в 

наследовании. 

Наследственная дееспособность заключается в способности 

гражданина лично приобретать и распоряжаться правами и нести 

обязанности. Мы знаем, что дееспособность граждан проходит 3 этапа: 

дееспособность малолетних (до 14 лет), частичная дееспособность 

несовершеннолетних (от 14 до 18 лет), полная дееспособность (с 18 лет). За 

малолетних и несовершеннолетних права и обязанности осуществляют 

родители, либо опекуны (попечители). Кроме того, дееспособность 

совершеннолетние могут быть ограничены в дееспособности или признаны 
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недееспособными ввиду психических расстройств и заболеваний [3, С. 26]. В 

таком случае права и обязанности ограниченно дееспособных и 

недееспособных, как и несовершеннолетних, исполняют их опекуны и 

попечители. То есть опекуны и попечители действуют в интересах своих 

подопечных, в том числе, вступают в наследство. Однако, опекуны и 

попечители не претендуют на имущество и имущественные права 

подопечных, равно как подопечные не претендуют на имущество и 

имущественные права опекунов (попечителей). 

Наследственная деликтоспособность заключается в способности нести 

ответственность за свои действия (либо бездействие). Согласно положениям 

ГК РФ ответственность возлагается в зависимости от возрастных и 

психологических особенностей субъекта права. Например, ответственность 

за вред, причиненный несовершеннолетними до 14 лет, несут их законные 

представители. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут 

ответственность сами на общих основаниях.  

Не каждое лицо, у которого скончался родственник, может считаться 

наследником. Для начала необходимо вступить в наследственные 

правоотношения – быть включенным в реестр наследников. Пока что только 

лицо приобретает статус потенциального наследника. После открытия 

наследственного дела нотариусом устанавливаются и проверяются все 

потенциальные наследники. Необходимо учитывать, что 

наследование по закону осуществляется в порядке очередности: всего 8 

очередей наследников, представители первых двух из которых – близкие 

родственники умершего и приравненные к ним усыновитель и 

усыновленный; представители третьей – дядя и тетя, а в остальные 5 входят 

родственники более дальних степеней родства, свойственники и 

нетрудоспособные иждивенцы. 

На основании проведенного исследования можно сказать, что 

гражданско-правовой статус наследника идентичен по структуре 
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общегражданскому правовому статусу. Однако, гражданско-правовой статус 

реализуется через непосредственное участие в наследственно-правовых 

отношениях. Становясь субъектом такого рода отношения, лицо приобретает 

новый, отличный от предыдущего, статус с конкретными правами, 

свободами, обязанностями и ответственностью, установленными 

наследственным правом. 

 

Список литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Парламентская газета, № 224, 

28.11.2001. 

2. Гасанов Н.Ф. Оглы. О правосубъектности в наследственном праве 

// Пробелы в российском законодательстве. – 2017. – №7. – С. 77-80. 

3. Михайлова И.А. Осуществление субъективных прав граждан, 

страдающих психическим расстройством: новый подход и новые проблемы // 

Законы России: опыт, анализ, практика. – 2015. – № 11. – С. 26-34. 

 

 


