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Введение 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что на сегодняшний 

день все больше стало акцентироваться внимание в правовом регулировании 

общественных отношений на интересы личности. Переход российского 

общества к жизни в условиях рынка приводит к возрастанию роли 

частноправовых отраслей в правовой системе Российской Федерации, что 

вполне закономерно влечет повышение интереса научной общественности к 

теоретическим проблемам, касающимся отраслей частного права, к которым 

непосредственно относятся проблемы гражданской правосубъектности. 

Согласно Всеобщей Декларации прав человека, каждый человек, где бы 

он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности. 

На сегодняшний день на законодательном уровне в нашей стране 

отсутствует определение понятия правосубъектности. В юридической 

литературе под ней понимают способность лица иметь и осуществлять, 

непосредственно или через своих представителей, субъективные права и 

юридические обязанности, то есть выступать субъектом правоотношения. 

Для того чтобы лицо имело право полностью распоряжаться своим 

имуществом, быть участником гражданских правоотношений, самостоятельно 

совершать сделки, оно непременно должно обладать правоспособностью и 

дееспособностью. 

Действующим законодательством под правоспособностью понимают 

способность иметь гражданские права и нести обязанности. Данная категория 

признается в равной мере за всеми гражданами. 

Дееспособность – это способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их. Она возникает в полном объеме по 

достижению лицом совершеннолетия. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, складывающиеся в процессе исследования правосубъектности. 
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Предметом исследования являются правовые нормы, регламентирующие 

данные правоотношения, в том числе: Всеобщая декларация прав человека, 

Конституция РФ, Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ, Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 

223-ФЗ и так далее. 

Цель выпускной работы является исследование гражданской 

правосубъектности физических лиц. 

Задачами дипломной работы являются: 

1. анализ основных положений о правосубъектности физических лиц; 

2. изучение общих положений о правоспособности физических лиц; 

3. исследование общей характеристики дееспособности физических лиц. 

При проведении исследования использовались общенаучные и частные 

методы познания, а именно: сравнительно-правовой, формально-логический, 

исторический, технико-юридический. 

Практическая значимость исследования заключается в 

совершенствовании нормативно – правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих данные общественные отношения. 

Базой исследования работы являются международные нормативно-

правовые акты, к которым можно отнести: Всеобщую декларацию прав 

человека 1948 г., а также российское законодательство, к которым относят: 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-

ФЗ, Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ,  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 

01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации», а также статьи современных 

авторов, таких как: Ежов Ю.А., Бодров Р.И., Орлова О.Б., Наден В.В. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического 

списка. 
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Первая глава раскрывает основные положения о правосубъектности 

физических лиц, в частности содержит положения о гражданине как о субъекте 

гражданского права, понятии правосубъектности в Российской Федерации. 

 Вторая глава посвящена общим положениям о правоспособности 

физических лиц, она раскрывает ее понятие, содержание и пределы. 

Третья глава содержит положения о понятии, содержании и видах 

дееспособности физических лиц. 

 Заключение содержит выводы по проделанной работе. 
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Глава I Основные положения о правосубъектности физических лиц 

1.1 Гражданин как субъект гражданского права 

 

Исходя из истории нашего государства, правовое положение лица во 

многом зависело от его принадлежности к определенной социальной общности: 

роду, семье. Человек не рассматривался в качестве самостоятельного субъекта 

права, он являлся членом родо - семейного образования. 

С развитием римского право, появилось понятие «persona», которое 

переводится как «субъект права», «лицо». Термин «persona» обозначал 

юридически значимый момент личности, который был задействован в 

правоотношении. 

На сегодняшний день одним из главных понятий гражданского права 

является понятие субъекта. Под которым следует понимать носителя 

определенных гражданских прав и обязанностей. Субъект – это лицо 

являющиеся участником регулируемых гражданским законодательством 

отношений. 

Согласно действующему законодательству субъектами гражданских прав 

выступают: 

1. граждане (физические лица);  

2. юридические лица;  

3. РФ, субъекты РФ, муниципальные образования. 

Они должны обладать гражданской правосубъектностью, которая в свою 

очередь включает в себя: правоспособность и дееспособность.  

В Гражданском кодексе РФ регламентирован Подраздел 2, Раздела 1, 

именуемый «Лица», в нем закреплены три главы: о гражданах (физических 

лицах), о юридических лицах и о Российской Федерации, ее субъектах, 

муниципальных образованиях.  

Одним из субъектов гражданского права согласно основным положениям 

Конституции РФ являются граждане (физические лица).1 

                                                 
1РГ. – 1993. № 237. – 25 дек. 1993 
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Человек –это субъект, который обладает большим количеством прав и 

обязанностей, включая и гражданские. 

Нормы гражданского законодательства для определения человека в роли 

субъекта гражданских прав употребляет иное понятие – гражданин. Такое 

понятие определяет человека не как составным элементом общества, а как 

лицо, которое состоит в устойчивой взаимосвязи с государством. Таким 

образом, гражданин – это понятие исключительно юридическое. 

Под гражданством следует понимать постоянную устойчивую правовую 

связь между государством и человеком, которая выражается непосредственно в 

их взаимных правах и обязанностей. Следовательно, применяя в нормах 

гражданского права понятие «гражданин, как субъект права» имеется в виду 

гражданин данного государства, в частности России. 

Но на территории государства проживают лица, которые не имеют 

устойчивую правовую связь с ним, хотя они и подчинены нормам, которые 

регламентированы в таком государстве, имеют определенные права и 

обязанности, но гражданами государства они не являются. 

Во многих иностранных государствах понятие «гражданин» не 

употребляется в нормативно-правовых актах, в них используется понятие 

«физическое лицо», потому как оно охватывает гораздо больший круг лиц, чем 

тот, который подпадает под действие понятия «гражданин».  

Так, например, в Германском гражданском уложении одна из его глав 

именуется «Физические лица».А, например, в Гражданском кодексе Франции, 

для обозначения лица как субъекта праваприменяется два понятия: француз и 

иностранец, разграничивая принадлежность лица к определенному государству. 

При анализе норм гражданского законодательства нашей страны, под 

субъектами гражданского права на протяжении долгого времени понимали 

только граждан (согласно ст. 9 - 12 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.).2 

                                                 
2 Ведомости ВС РСФСР. – 1964. - N 24. Ст. - 407. 



 11 

 В Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик, 

которые были приняты Верховным Советом СССР 31 мая 1991 г. стала 

использоваться формулировка:«граждане (физические лица)».3 

Такая формулировка используется и в ныне действующей редакции 

Гражданского кодекса РФ 1994 г., в частности в наименовании главы третьей. 

Но можно ли сопоставить понятия: граждане и физические лица и считать 

их равнозначными по своему содержанию. Представляется, что данный вывод 

был бы ошибочным, так как понятия хоть и являются близкими по своему 

значению, но в тоже время имеют существенные различия. 

Гражданин – это лицо, которое имеет устойчивую правовую связь с 

государством, а физические лица — это не только граждане, а также лица без 

гражданства, иностранцы. Следовательно, данные понятия различны и поэтому 

в действующем Гражданском кодексе РФ употребляются вышеназванные 

понятия, которые разграничиваются по объему полномочий. 

Такое двойственное употребление в нормах закона одного и того же 

понятие объясняется тем, что законодатель не желает отказываться от 

традиционного, привычного ему словоупотребления. Вместе с тем он 

разграничивает при регулировании имущественных и личных 

неимущественных отношений понятия «граждан» и «физических лиц»: если в 

норме закона регламентировано понятие «граждане», то это должно означать, 

что речь идет только о гражданах России. Если же закон употребляет понятие 

«физические лица», то следует говорить о том, что норма применима не только 

к гражданам РФ, но еще и к лицам, не имеющим гражданство России, 

иностранцам. 

Достаточно часто законодатель употребляет понятие «лицо» без 

обозначения «физическое», например, в п. 1 ст. 1087 Гражданского кодекса РФ. 

Таким образом, учитывая опыт иностранных государств, можно 

предположить, что в будущем Россия перейдет при обозначении 

индивидуальных субъектов права на единое словоупотребление – «физические 

                                                 
3Ведомости СНД и ВС СССР. – 1991. - N 26. - Ст. 733. 
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лица». В действующем гражданском законодательстве применяются и понятие 

«гражданин» и «физическое лицо». 

Итак, гражданину как участнику гражданских правоотношений присущ 

ряд признаков и свойств, которые характеризуют его и влияют на его правовое 

положение. К таким признакам и свойствам следует относить: имя, 

гражданство, возраст, семейное положение, пол. 

Каждый человек участвует в гражданских правоотношениях под 

определенным именем и только в исключительных случаях, например, в 

авторских отношениях под вымышленным именем, то есть псевдонимом, или 

без его определения, то есть анонимно.  

Имя считается одним из средств индивидуализации гражданина как 

участника гражданских правоотношений. Имя включается в себя сразу три 

элемента: фамилию, имя и отчество. Последняя составляющая имени не всегда 

присутствует, так как у многих народов отчество просто отсутствует и даже в 

официальных документах не указывается. 

В начале 90-х г. в России в средствах массовой информации при 

публикации статей об известных, влиятельных людях, включая 

государственных деятелей, и даже самого президента стали указываться только 

их фамилии и имя без отчества, ориентируясь на западные стандарты, что 

просуществовало сравнительно недолго и так и не смогло укорениться в нашем 

государстве. 

В официальных документах (свидетельство о рождении, паспорт, 

водительское удостоверение, диплом об окончании образовательного 

учреждения) в обязательном порядке должно быть указано полное имя 

гражданина: фамилия, собственно имя и отчество, за исключением 

вышеназванного случая. 

Исходя из анализа истории нашего государства до принятия 

Гражданского кодекса РФ 1994 г. законодательство не содержало норм, 

которые бы регламентировали отношения, связанные с именем гражданина.  
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На сегодняшний день, имя гражданина – это понятие в –первую очередь 

гражданского законодательства. Согласно закону, гражданин приобретает и 

осуществляет гражданские права и обязанности под своим именем, а 

приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается.4 

Право на имя – это главное неимущественное право физического лица. 

При искажении имени лица либо при его использовании способами, либо 

в форме, которые затрагивают его честь, достоинство или деловую репутацию 

законом предусмотрена защита прав на имя. 

На законодательном уровне не закреплено положение о том, как какие 

требования выдвигаются непосредственно к имени гражданина.  

По мнению Лукашевич С.В. в связи с отсутствием законодательных 

требований предлагается пойти по пути французского законодательства и 

закрепить правило, по которому ребенка можно назвать именем, закрепленным 

в соответствующих словарях.5 

При достижении лица шестнадцатилетнего возраста он вправе сменить 

свое имя, включая право требования внесения изменений в его личные 

документы за свой счет либо их замены. 

Важно отметить, что перемена имени лица не влечет за собой 

прекращение обязательств перед третьими лицами, а также изменение либо 

прекращение его прав и обязанностей, которые принадлежали ему с прежним 

именем. 

В обязательном порядке лицо, которое осуществило свое право на смену 

имени должно уведомить всех своих должников и кредиторов о данном факте, 

в противном же случае лицо будет нести риск последствий, которые будут 

вызваны отсутствием у этих лиц сведений о перемене его имени. 

Случаи изменения фамилии лица закреплены в действующих законах, в 

частности в Семейном кодексе РФ, который указывает, что при вступлении в 

                                                 
4Собрание законодательства РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3301. 
5Система средств индивидуализации физических лиц как субъектов гражданского права. Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук / Лукашевич С.В. - Казань, 2014. - 20 c. 
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брак, а также при его расторжении закон закрепляет право лица на выбор 

фамилии. 

Второе обстоятельство, которое необходимо учитывать при 

характеристике правового статуса гражданина (физического лица) как субъекта 

гражданского права, - это гражданство. Гражданство, как было уже сказано 

выше - это устойчивая правовая связь человека с государством, которая 

выражается во взаимных правах, обязанностях и ответственности. 

На территории нашей страны действует Федеральный закон от 31.05.2002 

N 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», который регламентирует 

общественные отношения, возникающие по поводу гражданства.  Он 

определяет, кто из лиц, которые находятся на территории России, состоит в 

правовой связи с государством и пользуется ее защитой, в том числе 

определяет лиц, на которых распространяются нормы гражданского 

законодательства. 

Третье обстоятельство, которое характеризует гражданина как субъекта 

гражданского права, является его возраст. 

Возраст имеет определяющее значение при решении вопросов об 

объявлении лица эмансипированным, то есть полностью дееспособным, при 

определении круга наследников, а также лиц, которые имеют право на 

возмещение вреда, причиненного здоровью, и во многих других случаях. 

Основной документ, который является подтверждением возраста лица, 

является его свидетельство о рождении или паспорт, который лицо получает по 

достижении им четырнадцатилетнего возраста. 

Правовой статус гражданина как участника гражданских правоотношений 

нередко зависит от его семейного положения.  

Так, например, согласно нормам жилищного законодательства 

проживающие члены семьи нанимателя совместно с ним по договору 

социального найма жилого помещения вправе пользоваться правами и нести 

обязанности наравне с нанимателем.6 

                                                 
6Собрание законодательства РФ. – 2005. - N 1 (часть 1). - Ст. 14. 
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При определении гражданина как субъекта гражданского права нередко 

выделяют и такой индивидуализирующий его признак, как пол.  

На законодательном уровне закреплен различный возраст с наступлением 

которого мужчины и женщины на территории нашего государства считаются 

нетрудоспособными, что имеет важное значение при возмещении вреда лицам, 

понесшим ущерб в результате смерти кормильца. Так, например, в случае 

такого возмещения, к числу нетрудоспособных, которые имеют на это право, 

относятся женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет (это возраст, с 

наступлением которого на сегодняшний день лица могут претендовать на 

получение пенсии).7 

К числу признаков, индивидуализирующих гражданина (физического 

лица) как участника гражданско-правовых отношений, может относиться также 

состояние его здоровья.  

Закон уделяют наибольшее внимание именно психическому здоровью. 

Так, согласно нормам гражданского законодательства, при установлении у лица 

психического расстройства, вследствие которого он не может понимать 

значение своих действий или руководить ими, суд может признать его 

недееспособным. И соответственно статус такого лица существенно меняется, 

так он не вправе самостоятельно совершать сделки. А в случае совершения ее 

она будет признана ничтожной. 

Подводя итог вышеизложенному, можно говорить о том, что на 

сегодняшний день, гражданин как субъект гражданского права помимо 

вышеназванных индивидуализирующих признаков обладает еще и иными 

качествами: правоспособностью и дееспособностью. 

 

1.2 Общие положения о правосубъектности в Российской Федерации 

 

Институт гражданской правосубъектности является одним из основных 

институтов гражданского права. Глава 3 Гражданского кодекса РФ «Граждане 

                                                 
7 Собрание законодательства РФ. – 1996. - N 5. - Ст. 410. 
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(физические лица)» начинается именно с определения понятия 

правоспособности как элемента правосубъектности, определяя ее важность и 

значение.8 

Определение понятия правосубъектности в действующем гражданском 

законодательстве России отсутствует, несмотря на то, что оно широко 

применяется в научной и практической деятельности.9 В юридической 

литературе под ней принято понимать способность лица иметь и осуществлять, 

самостоятельно, через своих представителей, субъективные права и 

юридические обязанности, то есть выступать субъектом правоотношения. 

На современном этапе своего развития правосубъектность определяет, 

какими качествами должен обладать субъект права для того, чтобы нести права 

и обязанности в соответствующей отрасли права.  

Представления о гражданской правосубъктности охватываются такими 

понятиями, как правоспособность и дееспособность. В теории гражданского 

права иногда выделяют деликтоспособность в отдельный элемент 

правосубъектности, но все, же чаще ее рассматривают в качестве составляющей 

дееспособности. 

Для правового регулирования экономического оборота нужно придать 

отношениям достаточно устойчивый характер, чтобы они состояли из 

осознанных волевых действий сторон. Вместе с тем из отношений, которые 

регулируются гражданским правом, не могут полностью исключены граждане, 

которые не обладают определенным уровнем психического развития. Для 

решения подобных задач в гражданском праве и появились такие понятия, как 

правоспособность и дееспособность.10 

В римском праве не существовало различий между правоспособностью и 

дееспособностью, два данных понятий объединялось в одно единое целое, 

которое называлось правоспособность. Правоспособным считалось лицо, 
                                                 
8Шакалова В.Г. Сущность, содержание и элементы гражданскойправосубъектности // Вестник Санкт-

Петербургского университета. - С.-Пб.: Изд-во С.-Петербург.ун-та, 2010, № 3 (47). - С. 109-113. 
9 Горина О. А. Правосубъектность носителя конституционного права на образование в случае его реализации в 

негосударственном общеобразовательном учреждении // Молодой ученый. — 2015. — №7. — С. 552-554. 
10Правосубъектность физических лиц в гражданском и международном частном праве / Белькова Е.Г. - 

Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. – С. 127-129. 
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которое обладало «тремя статусами»: свободой, гражданством и семейной 

самостоятельностью. Полностью правоспособным считался римский 

гражданин, который был свободным, самостоятельным, неподвластным 

родительской власти. Гражданская честь, вероисповедание, пол, возраст, 

состояние здоровья, родство, место жительство и иные обстоятельства 

оказывали влияние на полноту правоспособности. 

Разделение по признаку содержания двух правовых понятий – 

правоспособность и дееспособность происходит в эпоху буржуазных 

революций. В связи с устранением сословных и других отличительных 

признаков между членами общества провозглашается принцип равной 

правоспособности. Но обойти необходимость только поэтапного наделения 

субъекта возможностью совершения определенных действий невозможно, 

поэтому правовая категория дееспособности получает самостоятельное 

значение и начинает существовать отдельно от правоспособности. 

Одним из основных достижений буржуазных революций было 

провозглашение принципа равной правоспособности независимо от 

происхождения, сословного положения, национальности и других признаков. 

Таким образом, все граждане были вправе принимать участие в гражданском 

обороте. 

В странах континентальной правовой системы нормы права о 

правоспособности дееспособности схожи, но данные понятия закреплены в 

разных разделах нормативных актов. Например, Французский гражданский 

кодекс начинается книгой «О лицах», в ней содержатся основные положения о 

правоспособности граждан, положения о гражданской дееспособности 

размещены в книге 3 данного Кодекса, в которой указываются различные 

способы приобретения права собственности, сама же дееспособность 

рассматривается как условие действительности договоров.  

Такое же разделение просматривается в Германском гражданском 

уложении, где понятие «дееспособность» закреплено в разделе «Сделки», а в 

разделе «Лица» содержатся только положения о правоспособности физических 



 18 

лиц. Судебная практика Великобритании и США различают «пассивную 

правовую способность», что приравнивается к понятию правоспособности, и 

«активную правовую способность», что соответствует категории 

дееспособности. 

Согласно ст. 17 Гражданского кодекса РФ, правоспособность – это 

способность иметь гражданские права и нести обязанности.11 

Возникает она в момент рождения человека, а прекращается его смертью. 

С определением момента смерти связано много медицинских и правовых 

вопросов, в медицине существует понятие состояния клинической смерти, это 

происходит, когда останавливается работа отдельных органов человека. В 

таком случае присутствует вероятность восстановления жизнеспособности 

организма, при прекращении правоспособности лица значение имеет только 

биологическая смерть, то есть когда начинаются необратимые процессы в 

организме человека.  

При объявлении судом лица умершим правоспособность его не претерпит 

изменений, так как факт смерти невозможно доказать. Но последствия будут 

такие же, как и при его смерти, в частности будет осуществлено открытие 

наследства. 

Дееспособность как один из элементов правосубъектности возникает не 

одновременно с правоспособностью. Если возникновение правоспособности 

приравнено с моментом рождения человека, то дееспособность в полном 

объеме возникает только с достижением лица восемнадцати лет, с шести лет в 

ограниченном объеме.  

Дееспособность неразрывно связана с возрастом и психическим 

состоянием лица. Такой подход образуется исходя из основ гражданского 

законодательства, граждане приобретают и осуществляют свои гражданские 

права по своей воле и в своем интересе.  

Лицо должно понимать значение своих действий, руководить ими, а 

также предвидеть последствия их совершения. Если же лицо не в состоянии 

                                                 
11 Собрание законодательства РФ. -1994. - № 32. –Ст. 3301. 
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понимать значение своих действий в силу психического расстройства, то по 

суду оно должно быть признано недееспособным. Такой подход обеспечивает 

защиту прав и интересов субъектов гражданских правоотношений.12 

Некоторые авторы к структурным элементам правосубъектности относят 

деликтоспособность, другие включают его в правосубъектность не прямо, а 

косвенно – через дееспособность.13 

Сравнивая две правовые категории: правоспособность и дееспособность, 

нужно указать, что правоспособность характеризует пассивную сторону 

правосубъектности, в то время как дееспособность — это всегда активная 

сторона участника гражданских правоотношений. При правоспособности лицо 

только имеет определенные права, тогда как при дееспособности человек 

способен приобретать и осуществлять их. 

Элементы правосубъектности можно обозначить как социально- 

юридические качества. Социальные – потому - что эти качества неразрывно 

связаны с человеком, а юридические – потому - что именно от обладания ими 

зависит, признается ли гражданин субъектом гражданско-правовых отношений 

или нет, и только гражданским законодательством определяются объем и 

содержание этих категорий.  

Дееспособность, как и правоспособность, являются понятиями 

неотчуждаемыми. Действия граждан, которые направлены на отказ от 

правосубъектности как в полном объеме, так и от его части согласно нормам 

действующего законодательства, признаются ничтожными. 

Содержание двух таких понятий взаимосвязаны между собой, так если 

содержание правоспособности составляют права и обязанности граждан, 

которые они имеют, то содержание дееспособности характеризуется 

способностью лица эти права и обязанности приобретать и осуществлять 

собственными действиями.  

                                                 
12Дееспособность физических лиц в российском гражданском праве: монография / Орлова О.Б. - Пермь, 2010. – 

С. 110-112. 
13Наден В.В. Элементы правосубъектности в гражданском праве// Проблемы законности. – 2014. - № 125. – С. 

132-141.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что на законодательном уровне 

определение понятия правосубъектности не дано. Составляющими ее 

элементами являются: правоспособность и дееспособность. Дееспособность это 

своего рода предоставленная гражданину законом возможность реализации 

своей правоспособности собственными действиями. 
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Глава II Общие положения о правоспособности физических лиц 

2.1 Понятие правоспособности физических лиц 

 

Многие авторы, которые рассматривают правоспособность с точки зрения 

теории, определяют ее основные положения, выделяют содержание, применяя 

при этом различные методы и подходы к исследованию, приходят к единому 

мнению о том, что правоспособность - это исторически сложившийся 

абстрактный правовой институт, благодаря которому лица наделяются 

определенным правовым статусом, включающим в себя перечень прав и 

обязанностей.14 

Гражданская правоспособность неотделима от самого факта 

существования человека. Пока человек физически жив, он обладает 

гражданской правоспособностью. 

Согласно ст. 17 Гражданского кодекса РФ под правоспособностью 

физического лица следует понимать его способность иметь гражданские права 

и нести обязанности. Ценность данного элемента правосубъектности 

заключается прежде всего в том, что только при наличии правоспособности у 

лица возникают определенные права и обязанности, она является предпосылкой 

для их возникновения. 

Правоспособность – это не естественное свойство человека, такое же как 

слух или зрение, которые возникают у него в момент рождения. 

Правоспособность возникает не от природы, а в силу указания на то закона.15 

Исходя из анализа истории нашей страны, можно утверждать, что лица не 

всегда обладали правоспособностью в полном объеме, примерами могут 

выступать рабы. 

Согласно нормам действующего законодательства, правоспособность 

признается за всеми гражданами страны. Она возникает в момент рождения 

лица и прекращается его смертью. 
                                                 
14 Бодров Р.И. Правоспособность и правосубъектность как средства индивидуализации граждан (физических 

лиц) // Евразийский юридический журнал. -2015. - № 3. - С. 97 – 100. 
15 Азизова П.М. Понятие правоспособности граждан (физических лиц) на современном этапе// Евразийский 

юридический журнал. – 2015. - № 8(87). – С. 177-178. 
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В. В. Борисов отмечает: «В момент рождения гражданин приобретает 

весь объем правоспособности. Таким образом, комплекс правомочий на 

потенциальное обладание гражданскими правами возникает у каждого 

гражданина в момент рождения сразу, однако право на их реализацию 

возникает только в момент приобретения необходимого объема дееспособности 

для совершения определенного рода юридически значимого действия».16 

Например, право заниматься предпринимательской деятельностью у лица 

возникает с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя по достижению им совершеннолетия, за исключением случая 

эмансипации. 

Следует также изучить понятие «момент рождение ребенка» для решения 

принципиально важных правовых вопросов. В последнее время относительного 

данного понятия среди теоретиков разгорелась полемика по вопросу внесения 

изменений в действующее гражданское законодательство, регулирующее такой 

элемент правосубъектности, как правоспособность. Цель таких поправок 

теоретики объясняют тем, чтобы закрепить на законодательном уровне понятие 

«момента зачатия ребенка» как основания возникновения правоспособности. В 

обосновании данного положения они приводят нормы наследственного права, 

согласно которым к наследованию вправе призываться зачатые при жизни 

наследодателя лица.  

Но остается неясным: с каким моментом связано возникновение 

правоспособности зачатого лица. Момент зачатия определен точно не может 

быть, и, как правило, он устанавливается только лишь спустя пару недель. 

На сегодняшний день, моментом возникновения правоспособности 

считается момент не зачатия человека, а именно появления его на свет. 

Правоспособность гражданина прекращается его смертью. Смерть 

характеризует такое состояние организма, когда возврат человека к жизни 

исключен. Пока человек живой он правоспособен, независимо от состояния его 

                                                 
16 Борисов В. В. Гражданско-правовая категория правоспособности гражданина и особенности ее содержания в 

современном гражданском праве // Общество и право. 2010. № 2. С. 14. 
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здоровья. Факт смерти влечет безусловное прекращение правоспособности, то 

есть прекращение существования гражданина как субъекта права. 

Прекращение правоспособности связано с биологической смертью 

гражданина, не следует связывать ее прекращение с объявлением судом 

гражданина умершим, так как решение суда будет основано не на факте смерти 

лица, а на презумпции того, что человек умер.17 

Правоспособность признается за всеми гражданами. При этом лицо не 

имеет право на отказ от правоспособности либо на ее ограничение.  

Законодателем регламентировано, что ограничение правоспособности 

возможно только лишь в случаях, которые прямо указаны в законе. 

Так, например, лицо, которые совершило преступление, и было признано 

виновным, может быть ограничено в правоспособности, но не в полном объеме, 

а только в способности, например, иметь отдельные права: занимать 

определенные должности, либо заниматься определенной деятельностью.  

Следовательно, характерной чертой правоспособности является ее 

неотчуждаемость. Так, согласно п. 3 ст. 22 Гражданского кодекса РФ сделки, 

которые направлены на ограничение правоспособности, ничтожны. Гражданин 

вправе с соблюдением установленных законом требований распоряжаться 

субъективными правами, но не вправе уменьшить свою правоспособность. 

Правоспособность как субъективное право нельзя смешивать с 

конкретными субъективными правами, которые возникли в результате из ее 

реализации.  

Отличительными признаками правоспособности от иных субъективных 

прав являются: 

 Во-первых, правоспособность отличается тем, что имеет определенное 

специфическое содержание, включающее в себя способность лица иметь 

гражданские права и нести обязанности, которые установлены действующим 

законом. 

                                                 
17Гражданское право. Том 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.: Проспект, 2011. — 780с. 
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Во-вторых, она отличается назначением от иных субъективных 

гражданских прав. Она призвана обеспечивать любому лицу юридическую 

возможность приобретать определенные гражданские права и обязанности, 

используя которые он может удовлетворять свои потребности, реализовать 

интересы.  

В-третьих, правоспособность в отличие от других прав находится в 

тесной взаимосвязи с личностью ее носителя, так как закон не допускает ее 

отчуждение или передачу другому лицу. 

Быть правоспособным еще не означает фактически, реально иметь 

конкретные права и обязанности, которые предусмотрены или допускаются 

законом.  

Законом предусмотрено, что за любым лицом признана способность 

иметь огромное количество имущественных и личных неимущественных прав, 

но не все граждане в течение всей своей жизни смогут иметь весь их перечень. 

Например, за каждым гражданином закреплено право авторства на 

изобретение, но не каждый этим правом может на протяжении жизни 

воспользоваться. 

  Реализация правоспособности заключается в приобретении 

определенных субъективных прав и обладание ими. Важно отметить, что объем 

таких прав находится в зависимости от того, какие потребности присутствуют у 

лица, размера его заработка.  

Следовательно, тот, кто осуществляет свою трудовую функцию в 

большем объеме, кто от природы является одаренным, и реализует свои 

таланты, кто умеет в правильном направлении использовать свой доход, тот 

имеет в большем объеме материальных и других благ, прав на результаты 

интеллектуального творчества. Такая закономерность присуща для любого 

общества. 

Правоспособности присуще равноправие граждан, которое заключается в 

равенстве правоспособности лиц. Такое положение вытекает из норм 
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Гражданского кодекса РФ, который регламентирует, что правоспособность 

признается за всеми гражданами в равной мере. 

Таким образом, все граждане обладают одинаковой, равной 

правоспособностью, никто не имеет никаких преимуществ и привилегий перед 

другими лицами.  

Согласно российскому законодательству все лица признаются полностью 

равноправными независимо от того, какой он национальности, пола, расы, 

каким языком обладает, не ставя в зависимость его имущественное и 

должностное положение, место жительство, отношение к религии, убеждениям, 

принадлежности к общественным объединениям, а также иных обстоятельств. 

Важно также указать, что не являются отклонениями от принципа 

равенства правоспособности такие категории граждан: несовершеннолетние 

лица, а также лица, страдающие психическим заболеванием, то есть те, которые 

не могут обладать определенными правами и нести обязанности.  

Например, малолетнее лицо, под которым понимают лицо, которое не 

достигло шестилетнего возраста не вправе завещать имущество либо быть 

членом кооператива, то есть он не может обладать всеми элементами 

правоспособности в полном объеме. В таких случаях нужно говорить о том, что 

такие лица не могут обладать некоторыми правами, которые распространяются 

на отдельную категорию граждан в одинаковой мере на всех. Таким образом, 

принцип равенства правоспособности в подобных случаях не нарушается и не 

терпит исключений. 

Правоспособность некоторых граждан может иметь специальный 

характер. Например, глава крестьянского (фермерского) хозяйства в сфере 

деятельности этого хозяйства может иметь права и обязанности, которые 

связаны с целями создания хозяйства, которые закреплены в законе: 

производство сельскохозяйственной продукции, ее переработка и реализация. 

Но, как обычный гражданин глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

обладает общей для всех граждан правоспособностью. Принцип равенства 

правоспособности в данном случае не нарушается. 
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Подводя итог вышеизложенному важно отметить, что правоспособность 

является составляющим элементом правосубъектности, это способность 

граждан иметь гражданские права и нести обязанности. 

 

2.2 Содержание правоспособности граждан и его пределы 

 

 Под содержанием гражданской правоспособности граждан следует 

понимать не сами имущественные и личные неимущественные права, а 

возможность их иметь. 

 На основании норм гражданского законодательства содержание 

правоспособности граждан включает в себя: 

 1. иметь имущество на праве собственности; 

 Данное положение основано на ч. 2 ст. 35 Конституции РФ, которая 

указывает, что лицо вправе иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и с иными 

лицами.18Содержание права собственности закреплено в ст. 209 Гражданского 

кодекса РФ. Как указано в п. 2 данной статьи, собственник имеет право по 

своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 

действия, которые не противоречат действующему законодательству и не 

нарушают права и охраняемые законом интересы иных лиц. 

2. наследовать и завещать имущество; 

Это положение закреплено в ч. 4 ст. 35 Конституции РФ, согласно 

которой гарантируется право наследования. В Разделе 5 части 3 Гражданского 

кодекса РФ регламентированы общие положения о наследственном праве, в 

частности о наследовании по завещанию и по закону.  

В статье 1112 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что в состав 

наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия 

наследства вещи, другое имущество, включая имущественные права и 

обязанности, за исключением тех, которые неразрывно связанны с личностью 

                                                 
18РГ. – 1993. № 237. – 25 дек. 1993. 
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наследодателя, а также права и обязанности, переход которых в порядке 

наследования не допускается законом. Не входят в состав наследства личные 

неимущественные права и другие нематериальные блага. 

3. заниматься предпринимательской и любой другой не запрещенной 

законом деятельностью; 

Особый интерес в последнее время в юридической литературе вызывает 

правое состояние физического лица, который приобретает статус 

индивидуального предпринимателя.19 

В Конституции РФ указано, что каждый вправе на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

другой не запрещенной законом экономической деятельности.  

Лицо имеет право заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

Право гражданина на занятие предпринимательской деятельностью не 

говорит о том, что лицо имеет право заниматься любой деятельностью. 

Действующее законодательство закрепляет, что некоторыми видами 

деятельности гражданин заниматься не вправе. Например, граждане не вправе 

осуществлять страховую деятельность. 

4. создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими 

гражданами и юридическими лицами; 

Как указано в действующем гражданском законодательстве под 

юридическим лицом следует понимать организацию, которая имеет 

обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, а также 

может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

5. совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах; 

                                                 
19Ковалева Н.А. Гражданская правоспособность отдельных субъектов гражданского права // Актуальные 

проблемы теории и практики применения Российского законодательства: Материалы II Всероссийской заочной 

научно-практической конференции (25 февраля 2011 г.). - Сибай: Изд-во ГУП РБ "СГТ", 2011. - С. 118-121. 
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Положение о свободе договора закреплено в ст. 421 Гражданского 

кодекса РФ, которое гласит, что лица, имеющие устойчивую правовую связь с 

государством, а также юридические лица свободны в заключение договора, 

понуждение к его заключению незаконно, за исключением случаев, которые 

определены в нормах действующего законодательства.   

6. избирать место жительства; 

Данное положение основано на ч. 1 ст. 27основополагающего закона 

государства – Конституции РФ, которое гласит, что лицо, находящееся на 

законных основаниях на территории России, вправе свободно передвигаться, 

выбирать место пребывания и жительства.  

Под местом жительства гражданина, действующим гражданским 

законодательством понимают место, на территории, которой лицо постоянно 

или преимущественно проживает. 

Право лица на выбор места своего жительства, которое входит в 

содержание правоспособности, нельзя рассматривать с точки зрения того, что 

каждый гражданин может поселиться абсолютно на любой территории России, 

например, включая место, где расположена воинская часть.  

7. иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, 

изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной 

деятельности; 

Такое положение закреплено в Конституции РФ: каждому лицу 

гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 

технического и иных видов творчества, преподавания, интеллектуальная 

собственность охраняется законом.  

Часть 4 Гражданского кодекса РФ регламентирует основные положения о 

правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

Согласно ст. 1228 ГК РФ автору результата интеллектуальной 

деятельности принадлежит право авторства, а в случаях, предусмотренных 

законом, право на имя и другие личные неимущественные права. Право 
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авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора 

неотчуждаемы и непередаваемы, отказ от этих прав ничтожен.20 

8. иметь иные имущественные и личные неимущественные права. 

Таким образом, перечень не является исчерпывающим. Он состоит из 

наиболее социально значимых гражданских прав. Возникновение многих 

других прав и обязанностей связано с действиями, предусмотреть которые 

невозможно, но которые укладываются в рамки общего подхода гражданского 

законодательства. 

 В положениях статьи действующего Гражданского кодекса РФ о 

содержании правоспособности прослеживается преемственность со статьей 10 

Гражданского кодекса РСФСР, подобные положения содержались и в п. 2 ст. 9 

Основ гражданского законодательства СССР. 

Исходя из анализа действующей нормы Гражданского кодекса РФ о 

содержании правоспособности граждан, можно сделать вывод о том, что в 

статье не упоминается об обязанностях, регламентируются только права, 

вопреки тому, что в ст. 17 ГК РФ указывается, что под правоспособностью 

понимают не только способность граждан иметь, но еще и нести обязанности. 

Можно утверждать, что законодатель уделяет большее предпочтение правам 

лица, и только косвенно указывает на его обязанности. 

Так, например, в законе указано право граждан на участие в 

обязательствах, согласно которому должник обязан совершить действие либо 

воздержаться в пользу кредитора о его совершения, а кредитор в свою очередь 

вправе требовать от должника исполнения его обязанности. Согласно данному 

положению, право участвовать в обязательствах означает и приобретение 

обязанностей. 

Или, например, законодателем регламентировано, что лица вправе иметь 

имущество на праве собственности. Так, согласно ст. 210 Гражданского кодекса 

                                                 
20 Борисов А.Н., Игнатов С.Л., Ушаков А.А. Комментарий к главе 3 части первой Гражданского кодекса РФ 

«Граждане (физические лица)» (постатейный). - М.: «Деловой двор», 2013.  
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РФ собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества, то 

есть определенные обязанности. 

Следовательно, в содержание правоспособности, входит и упомянутая в 

п. 1 ст. 17 Гражданского кодекса РФ способность лица нести обязанности 

(исполнить обязательство, возместить причиненный вред). 

В ст. 18 Гражданского кодекса РФ законодателем указаны наиболее 

важные с его точки зрения права, которые принадлежат гражданину. Такой 

подход с обозначением конкретных прав продиктован им с целью наиболее 

полного и ясного понимания содержания правоспособности. 

В принципе было бы достаточно указать, что гражданин может иметь 

любые имущественные и личные неимущественные права, которые не 

запрещены законом и не противоречат общим началам и смыслу гражданского 

права без их конкретизации. 

Правоспособность, как и любое субъективное право, имеет свои пределы, 

которые заключаются в том, что каждый гражданин вправе заниматься любой 

не запрещенной законом деятельностью и что обладание некоторыми правами 

может быть прямо запрещено законом. 

Таким образом, содержание правоспособности лица закреплено в ст. 18 

Гражданского кодекса РФ, оно включает в себя возможность иметь 

гражданские права, в ней перечислены только наиболее социально значимые, 

таким образом перечень их является открытым. Помимо прав, содержание 

правоспособности включает в себя и обязанности граждан. 
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Глава III Общая характеристика дееспособности физических лиц 

3.1 Понятие и содержание дееспособности граждан 

 

Дееспособность является одним из основных институтов гражданского 

права, раскрывающим правовое положение физического лица, оно может быть 

подвергнуто изменению только на основании решения суда.21 

Согласно ст. 21 Гражданского Кодекса РФ под дееспособностью 

понимают способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности 

и исполнять их. 

Дееспособным по действующему законодательству России является лицо, 

которое имеет устойчивую правовую связь с государством, то есть не каждое 

лицо, которое проживает на территории РФ обладает дееспособностью. 

 Исходя из анализа нормы об определении понятия дееспособности, 

можно утверждать, что она включает в себя два элемента: 

 1. сделкоспособность – это способность от своего имени совершать 

гражданско-правовые сделки; 

 2. деликтоспособность - способность самостоятельно нести гражданско-

правовую ответственность; 

Соотношение этих элементов у различных категорий граждан: полностью 

дееспособных, несовершеннолетних и малолетних различно. 

Дееспособное лицо имеет право совершать любые сделки, которые не 

противоречат законодательству. Она вправе установить, изменить или 

прекратить гражданские права и обязанности лица. Примером 

сделкоспособности может служить способность лица заключить договор купли-

продажи жилого помещения, договор аренды и так далее, действуя от своего 

имени. 

                                                 
21 Рыбалова О.А. Проблемы ограничения дееспособности: российский и зарубежный подходы (на примере 

некоторых государств)// Нотариальный вестник. – 2015. - № 4. – С. 27-34. 
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Некоторые авторы рассматривают деликтоспособность в качестве 

отдельного элемента правосубъектности. Но в большинстве случаев ее все же 

считают составляющим дееспособности лица. 

Под ней принято понимать способность лица самостоятельно нести 

ответственность за вред, который причинен его противоправным деянием 

(действием либо бездействием). Это способность субъекта гражданского права 

самостоятельно сознавать свой поступок и негативный результат, отвечать за 

свои противоправные деяния и нести за них юридическую ответственность. По 

общему правилу такая ответственность наступает с момента достижения лицом 

шестнадцатилетнего возраста. Но существуют исключения, так согласност. 20 

Уголовного кодекса РФ за ряд преступлений, перечисленных в данной статье 

ответственность лица, наступает с четырнадцатилетнего возраста. 

Применение деликтоспособности как частного случая дееспособности 

хорошо просматривается в праве ФРГ и Швейцарии. В § 828 Германского 

гражданского уложения установлены ограничения по возрасту как для 

дееспособности, так и для деликтоспособности, но деликтоспособность 

содержит еще и то, что для того, чтобы ответственность лица возникла от 7 до 

18 лет нужно, чтобы оно обладало достаточным разумением для осознания 

своей ответственности.  

В других правовых системах проблема возмещения вреда, который 

причинен несовершеннолетними, решается также с учетом осознания 

субъектом противоправности и вредоносности своего действия, хотя в законах 

не содержится специальной правовой категории. 

Если сравнивать правоспособность и дееспособность, то нужно отметить, 

что правоспособность возникает с момента рождения человека и прекращается 

его смертью, тогда как дееспособность возникает только с определенного 

возраста, а в полном объеме только по достижению совершеннолетия. 

Однако действующее законодательство содержит исключения: 

1. Вступление в брак. Согласно Семейному Кодексу РФ гражданин может 

вступить в брак и не достигшим возраста восемнадцати лет. В таком случае с 



 33 

момента регистрации брака он будет считаться полностью дееспособным. И 

даже если брак в дальнейшем будет расторгнут, приобретенная дееспособность 

за ним сохраниться.  

В случае если судом будет установлено, что брак недействительный по 

одному из оснований, предусмотренных законом, суд может принять решение 

об утрате несовершеннолетним лицом полной дееспособности с того момента, 

который будет определен в решении.  

2. Эмансипация, она закреплена в ст. 27 ГК РФ. Несовершеннолетний, 

который достиг 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если 

он: 

1. работает по трудовому договору, в том числе по контракту; 

2. с согласия родителей, усыновителей, попечителя занимается 

предпринимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

производится по решению органа опеки и попечительства. Обязательно должно 

быть согласие родителей (усыновителей или попечителя), а если такое согласие 

отсутствует - по решению суда.  

Родители (усыновители и попечитель) не несут ответственности по 

обязательствам эмансипированного лица, в том числе и по обязательствам, 

которые возникли из-за причинения вреда.  

Эмансипированный обладает в полном объеме гражданскими правами и 

несет обязанности, он самостоятельно отвечает по обязательствам, которые 

возникли из-за причинения им вреда. Но не все права и обязанности 

закреплены за эмансипированным, например, права и обязанности, для 

приобретения которых федеральным законом установлен возрастной ценз 

(например, ст. 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 г «Об оружии» N150 

– ФЗ).22 

Если вступление в брак было закреплено в ранее действовавшем 

гражданском законодательстве, как исключение для приобретения полной 

                                                 
22Собрание законодательства РФ. –1996. -№ 51. –Ст. 5681. 



 34 

дееспособности, то второе, а именно эмансипация лица является новеллой для 

Гражданского Кодекса РФ. Включение данной нормы права на современном 

этапе возникла из-за широкого развития предпринимательской деятельности, а 

самое главное большого интереса несовершеннолетних.  

Дееспособность не только связано с возрастным цензом, но еще и со 

степенью психической зрелости лица. Она предполагает осознанность в 

совершаемых человеком деяний. Зрелость психики связана с возрастом и 

психическим здоровьем человека, именно поэтому законодатель не может 

самовольно закрепить момент, с которого человек считается полностью 

дееспособным. Нужно учитывать медицинские нормы психического созревания 

человека. Человек рождается не только физически беспомощным, но и 

психически незрелым. Он развивается постепенно. Люди разные по возрасту 

при нормальном развитии имеют различный уровень зрелости психики. Вот 

почему дееспособность лиц разного возраста и состояния психики различна.23 

Дееспособность по юридической природе – это субъективное право 

гражданина. Это право отличается от других субъективных прав своим 

содержанием: оно означает возможность определенного поведения самого 

гражданина, который обладает дееспособностью, и вместе с этим этому праву 

соответствует обязанность всех окружающих гражданина лиц не допускать его 

нарушений.  

Содержание дееспособности граждан как субъективного права включает 

следующие составные части: 

1. способность гражданина своими действиями приобретать гражданские 

права и создавать для себя гражданские обязанности; 

 2. способность самостоятельно осуществлять гражданские права и 

исполнять обязанности;  

3. способность нести ответственность за гражданские правонарушения.  

                                                 
23Бунина Е.Ю. К вопросу о дееспособности физических лиц // Права человека: история, теория и практика: 

Сборник научных статей. В 2-х частях. Часть 1. - Курск: МУ "Издат. центр "ЮМЭКС", 2010. - С. 41-42. 
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 Таким образом, под дееспособностью действующее законодательство 

понимает способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности 

и исполнять их. Дееспособность включает в себя три элемента, они 

взаимосвязаны между собой. Она наступает по общему правилу с момента 

достижения лицом совершеннолетия, то есть по достижению восемнадцати лет. 

Но действующее законодательство предусматривает два исключения из этого 

правила, полная дееспособность наступает у лиц в случае вступление ими в 

брак и в случае эмансипации. 

 

3.2 Виды дееспособности физических лиц 

 

К видам дееспособности физических лиц следует относить: 

1. Полную дееспособность 

Под ней понимают способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их в полном объеме. 

По общему правилу полная дееспособность наступает с момента 

наступления совершеннолетия. 

Действующее законодательство раскрывает два исключения из этого 

правила: 

1. Гражданин приобретает полную дееспособность до достижения им 

возраста восемнадцати лет в случае вступления в брак. 

На сегодняшний день общий брачный возраст в России составляет 

восемнадцать лет, который равен возрасту гражданина, обладающего полной 

дееспособностью. При уважительных причинах, указанных в законе, брак 

может быть зарегистрирован ранее, чем по достижению возраста 

совершеннолетия.  

Орган местного самоуправления наделен правом разрешать вступать в 

брак лицам, достигшим шестнадцати лет по их просьбе.  Но существуют 
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субъекты Российской Федерации, в которых брачный возраст снижен, данное 

положение должно быть закреплено в законе, который устанавливает порядок и 

условия, согласно которым вступление в брак в виде исключения может быть 

разрешено лицам, не достигшим возраста шестнадцати лет.24 Подобного рода 

законы приняты в Московской, Орловской, Ростовской области и других 

субъектах России. 

Дееспособность, которая была приобретена гражданином во время брака 

сохраняется за несовершеннолетним в полном объеме, даже если брак 

расторгнут.25 

На сегодняшний день отсутствует единая норма права, которая бы 

регламентировала одинаковые для всех подходы к условиям заключения браков 

в возрасте до восемнадцати лет. Например, в той же Орловской области вообще 

отсутствуют ограничения по возрасту для вступления в брак не 

совершеннолетних. Следовательно, лицо может заключить брак при не 

достижении им четырнадцатилетнего возраста.  

Если будет установлено в будущем, что брак был заключен, например, 

между близкими родственниками суд признает такой брак недействительным и 

может принять решение о том, что несовершеннолетний лишится полной 

дееспособности. 

2. Гражданин приобретает полную дееспособность в случае эмансипации, 

т.е. объявления несовершеннолетнего, который достиг шестнадцатилетнего 

возраста, полностью дееспособным, если: он работает по трудовому договору 

(контракту) или с согласия родителей, усыновителей, попечителей занимается 

предпринимательской деятельностью.  

Лицо, которое приобрело полную дееспособность в случае эмансипации 

вправе самостоятельно принимать решения по вопросам гражданско-правового 

характера, такое лицо считается достигшим уровня зрелости, который 

наступает у остальных несовершеннолетних по достижению совершеннолетия.  

                                                 
24Собрание законодательства РФ. -1996. -№ 1. -Ст. 16. 
25Ростовцева Н.В. О дееспособности несовершеннолетних // Гражданское право. - М.: Юрист, 2012, № 2. - С. 

24-28. 
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Цель получения эмансипации является придание несовершеннолетнему 

гражданину полноценного статуса гражданско-правового характера. 

Но не все права и обязанности принадлежат эмансипированному лицу, 

которые принадлежат совершеннолетнему, либо лицу, достигшему возраста 

двадцати одного года. Например, право на приобретение огнестрельного 

оружия у лица возникает по достижению им восемнадцати лет. 

Эмансипация происходит по решению органа опеки и попечительства. 

Обязательным условием является согласие обоих родителей, усыновителей или 

попечителя либо при отсутствии такого согласия — по решению суда. 

Так, Автозаводским районным судом г. Нижнего Новгорода от 22.07.2009 

г. на основании заявления, поданного несовершеннолетним лицом, достигшим 

возраста 16 лет, и работающим на основании трудового договора судом было 

вынесено решение о признании его полностью дееспособным. Основанием для 

обращения в суд послужило отсутствие согласия отца, хотя мать поддержала 

заявление и просила его удовлетворить, ссылаясь на то, что ее сын может 

самостоятельно принимать решения. Впоследствии после обжалования данного 

решения суда по жалобе отца, оно было оставлено без изменения, а жалоба без 

удовлетворения, такой «вердикт» был вынесен Нижегородским областным 

судом от 6.10.2009 г.26 

Родители, усыновители или попечитель не несут ответственности по 

обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по 

обязательствам, которые возникли вследствие причинения им вреда. 

2. Частичную дееспособность 

Под ней понимают способность лица приобретать, осуществлять своими 

действиями не любые, а только определенные права и обязанности. Все 

остальные сделки за несовершеннолетних могут совершать только их законные 

представители. 

В нормах права регламентировано поэтапное предоставление 

несовершеннолетнему лицу все больше прав и обязанностей, принадлежащих 

                                                 
26Архив Нижегородского областного суда 
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полностью дееспособному. Данное положение реализуется с помощью двух 

направлений дееспособности: самостоятельной имущественной 

ответственности и осуществление сделок лицом без согласия или одобрения 

законных представителей.  

Частичную дееспособность выделяют у малолетних в возрасте от 6 до 14 

лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, которые обладают 

разным объемом гражданской дееспособности.27 

За лиц, которые не достигли четырнадцатилетнего возраста и достигшего 

шести лет сделки совершаются от их имени только законными 

представителями, за исключением случаев, когда малолетние самостоятельно 

вправе заключать: 

1. Мелкие бытовые сделки - сделки, которые направлены на 

удовлетворение обычных, ежедневных потребностей малолетнего или членов 

его семьи и сумме являются незначительными. Потребительский характер 

такой сделки – это предметы, которые необходимы малолетнему каждый день, 

так примером будет выступать, например, покупка хлеба или молока.  

Таким образом, в юридической литературе высказывается мнение о том, 

что круг бытовых сделок следует определять по сделкам, в которых гражданин 

является потребителем и реализуются его личные семейные, бытовые 

потребности.28 

Относительно незначительности суммы сделки высказываются 

предложения об установлении в нормах права определенной суммы или 

определении такой денежной суммы как процент от уровня дохода родителей, 

но, ни одно из этих предложений не имеет отношения к смыслу правила, 

которое положено в основу законодательного решения.  

Незначительность сделки означает, что суд в каждом конкретном случае 

должен вынести свое решение, является ли для малолетнего совершенная 

                                                 
27Ростовцева Н.В. Имущественные права несовершеннолетних по нормам семейного и гражданского 

законодательства // Закон. - М.: Закон, 2011, № 1. - С. 143-150. 
28Тарасова А.Е. Правосубъектность граждан. Особенности правосубъектности несовершеннолетних, их 

проявления в гражданских правоотношениях. М., 2008 // СПС «КонсультантПлюс». 
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сделка мелкой, то есть незначительной по сумме, или нет.  Два эти критерия 

являются оценочными. 

2.  Сделки, которые направлены на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации. 

Например, договор дарения предполагает выражение воли одаряемого на 

принятие дара, значит, малолетний должен иметь возможность выразить свою 

волю, принимая какой-либо, пусть даже незначительный, подарок. 

Исключением являются сделки, для которых предусмотрена нотариальная 

форма или государственная регистрация, так как эти действия предполагают 

сделки со значительными объектами, например, жилым домом или земельным 

участком. 

3. Сделки по распоряжению средствами, которые предоставлены 

законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для 

определенной цели или для свободного распоряжения. 

Такие сделки совершаются несовершеннолетними под косвенным 

контролем их родителей. Так как денежные средства предоставляются ими или 

с их согласия третьими лицами и тем самым законные представители имеют 

право осуществлять контроль за реализацией предоставленных ими средств. 

За все сделки, которые совершены такими лицами, включая 

вышеперечисленные, законные представители несут ответственность в полном 

объеме. 

Следует согласиться с позицией Э.П. Гаврилова о том, что малолетние 

могут создавать результаты интеллектуальной деятельности (путем совершения 

юридических поступков). Так, если несовершеннолетний нарисовал рисунок 

или сочинил стихотворение, у него возникают авторские права (глава 70 ГК 

РФ), если несовершеннолетний исполнил песню, у него возникает право 

исполнителя (глава 71 ГК РФ).29Другое дело, что самостоятельная реализация 

указанных прав несовершеннолетними возможна только по достижении 

возраста 14 лет. 

                                                 
29 Гаврилов Э.П. Интеллектуальные права несовершеннолетних // Хозяйство и право. - 2011. - N 9. - С. 57. 
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В юридической литературе высказано мнение о необходимости 

предоставить малолетним право свободного распоряжения своим заработком, 

если они с согласия своих законных представителей работают на основании 

трудового договора (контракта), в частности по актерской профессии или в 

цирке (цирковые династии), и установить деликтную ответственность таких 

малолетних в пределах соответствующих сумм.30 

В частичной дееспособности также выделяют дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. Такие 

лица совершают сделки с согласия их законных представителей в письменном 

виде, которое может быть получено как до совершения сделки, так и после, в 

виде письменного одобрения. 

Так, например, в случае в дарения жилого дома несовершеннолетнему, он 

самостоятельно подписывает договор, но с обязательным условием- согласие 

его родителей.   

Данная категория граждан имеет право самостоятельно с отсутствием 

согласия его законных представителей: 

1. Распоряжаться своей заработной платой, стипендией и другими 

доходами. Несовершеннолетний действует только по своему усмотрению и 

расходует средства, которые были им, приобретены самостоятельно. Нормы 

права не распространяют свое действие на распоряжение ещё не полученных 

доходов, так исключение из общего правила не подлежит расширительному 

толкованию. Но встречаются случаи, когда несовершеннолетнее лицо 

расходует свои денежные средства неразумно. В таком случае родители или 

орган опеки и попечительства могут вмешаться и заявить перед судом о том, 

чтобы несовершеннолетний был ограничен либо лишен самостоятельно 

распоряжаться своим доходом. Например, несовершеннолетний всю свою 

стипендию тратит на приобретение компьютерных дисков. Наоборот, если лицо 

тратит деньги разумно, то родители вправе заявить органу опеки и 

                                                 
30Остапенко А.В. Дееспособность граждан как гражданско-правовая категория: Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Волгоград, 2011. С. 8 - 9. 
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попечительства о досрочном наделении несовершеннолетнего лица 

дееспособностью в полном объеме, в данном случае мы говорим об 

эмансипации.31 

2. Осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или другого охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности. 

3. Вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими. 

4. Совершать мелкие бытовые сделки. Такое право принадлежит и 

малолетним. 

5. Сделки, которые направлены на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации. 

6. Сделки по распоряжению средствами, которые представлены законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 

цели или для свободного распоряжения. 

По   достижении   шестнадцати   лет несовершеннолетние   также вправе 

быть членами кооперативов. 

Все несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, 

которые совершены ими в соответствии свыше перечисленными пунктами. За 

причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут ответственность в 

соответствии с действующим гражданским законодательством. 

3. Ограниченную дееспособность 

Согласно действующим нормам права лицо может быть признано в 

судебном порядке ограниченно дееспособным, которое выражено в лишении 

гражданина права совершать сделки (за исключением мелких бытовых сделок), 

а также права получать и распоряжаться заработком и другими доходами.  

Гражданский кодекс РФ устанавливает случаи ограничения гражданина в 

дееспособности. 

                                                 
31Несовершеннолетний как субъект права: Монография / Макарцева М.В., Тверитинова О.Г. - Брянск: Курсив, 

2011. –С. 98-100. 
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1. В первом случае ограничение дееспособности затрагивает лиц, которые 

вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами ставят свою семью в тяжелое 

материальное положение.  

Под злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими 

средствами, которые являются основаниями для ограничения лица в 

дееспособности понимают чрезмерное или систематическое их употребление. 

Оно должно в обязательном порядке ставить семью в тяжелое материальное 

положение. 

Не является основанием для отказа в принятии заявления о признании 

лица ограничено дееспособным, доход членов его семьи. Лицо, в отношении 

которого подается такого рода заявление должно не обеспечивать свою семью, 

в частности не оказывать ей никакой финансовой поддержки. 

Членами семьи лица, который злоупотребляет вышеперечисленными 

напитками и средствами являются: супруг, совершеннолетние дети, родители, 

другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, которые проживают с 

ним совместно и ведут общее хозяйство.  

Гражданин, который проживает отдельно от своей семьи, не может быть 

признан ограниченным в дееспособности по заявлению соседей либо других 

лиц. 

В дореволюционной России пьянство не считалось основанием для 

признания гражданина ограниченно дееспособным. В тот период времени 

применялось более общее основание, которым охватывалось и злоупотребление 

спиртными напитками, - расточительность. 

Законодателем закреплена норма о том, что над гражданином, который в 

судебном порядке признан ограниченно дееспособным устанавливается 

попечительство. 

Гражданин, ограниченный в дееспособности, имеет право самостоятельно 

совершать только мелкие бытовые сделки. Совершать иные сделки, он может 

лишь с согласия попечителя.  
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Важно отметить, что такое лицо самостоятельно несет имущественную 

ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред. 

2. Согласно нормам Гражданского кодекса РФ, второй случай по 

ограничению дееспособности касается несовершеннолетних, которые достигли 

четырнадцатилетнего возраста в части распоряжения ими своими доходами.  

На основании того, что по трудовому законодательству данная категория 

лиц уже имеет право осуществлять свою трудовую функцию, то есть заключать 

договора с работодателями, суд на основании заявления их законных 

представителей вправе ограничить или лишить несовершеннолетнего права 

самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или другими 

доходами. 

Основаниями для ограничения в дееспособности могут быть неразумное 

расходование заработной платы, стипендии, во вред своему здоровью, 

например, на спиртные напитки, наркотики, азартные игры.32 

В случае эмансипации, когда лицо приобрело дееспособность в полном 

объеме суд не вправе выносить подобного рода решения по вышеуказанному 

основанию. 

3. Ограничение дееспособности гражданина в судебном порядке также 

осуществляется по тому основанию, что он страдает психическим 

расстройством, но может понимать значение своих действий или руководить 

ими лишь при помощи других лиц. 

4. Недееспособность граждан 

Полностью недееспособными признаются:  

1. Малолетние в возрасте до шести лет; 

2. Лица, признанные недееспособными в судебном порядке в случае, 

когда они вследствие психического расстройства не могут понимать значение 

своих действий или руководить ими (ст. 29 Гражданского кодекса РФ). 

                                                 
32 Ненашев М.М. Процессуальная правоспособность и дееспособность: некоторые проблемы теории и практики 

// Арбитражный и гражданский процесс. - М.: Юрист, 2011, № 5. - С. 5-8. 
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Наличие душевной болезни или слабоумия устанавливается судебно – 

психиатрической экспертизой, назначаемой судом.   

На судебном процессе судья должен установить то, что заболевание, 

которое имеется у лица, оказывает на него воздействие, из-за чего он не может 

понимать значения совершаемых им действий и руководить ими. Такое 

проявление должно выражаться только в имущественной сфере, например, при 

потере имущества, необоснованных покупках. 

Факт признания гражданина недееспособным должен быть подтвержден 

судебным решением. Никаких отметок в паспорте, что человек признан 

недееспособным, не предусмотрено. 

Согласно Гражданскому Кодексу РФ над недееспособным лицом 

устанавливается опека. 

От имени недееспособного гражданина сделки совершает его опекун. 

После внесения изменений в Гражданский Кодекс РФ опекун должен 

учитывать мнение недееспособного при совершении сделки, а если такое 

мнение невозможно установить, то исходя из его предпочтений. 

Недееспособный не несет ответственность за свои действия, он не вправе 

совершать вообще никаких сделок, даже мелкие бытовые сделки. Только 

опекун несет ответственность за действия недееспособного лица. 

Встречаются на практике случаи, когда сделка совершена 

недееспособным лицом, и она не несет никакой угрозы его интересам и 

направлена к его выгоде. Для этого достаточно будет, чтобы опекун одобрил 

сделку, необходимо признать совершенную недееспособным сделку 

действительной, то есть придать ей юридическую силу. 

Опекун должен будет обратиться в суд с исковым заявлением, где 

впоследствии будет установлено, что сделка действительна. 

В случае если будет установлено, что у гражданина стали развиваться 

способности понимать значение своих действий при помощи других лиц, то по 

решению суда он будет признан ограничено дееспособным и над ним будет 
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установлено попечительство. Если такие способности восстановятся, то в суд 

признает такого гражданина дееспособным и опека над ним будет отменена. 
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Заключение 

 

В заключение исследования можно сделать следующие выводы. 

Согласно действующему законодательству субъектами гражданских прав 

выступают: граждане (физические лица), юридические лица, РФ, субъекты РФ, 

муниципальные образования. 

Гражданин как субъект гражданского права обладает рядом 

индивидуализирующих признаков, которые характеризуют и влияют на его 

правовое положение. К ним следует отнести: имя, гражданство, возраст, 

семейное положение, пол. Гражданин также обладает правоспособностью и 

дееспособностью, составляющими элементами правосубъектности. 

Определение понятия правосубъектности в законодательстве отсутствует, 

несмотря на то, что оно широко применяется в научной и практической 

деятельности. В юридической литературе под ней принято понимать 

способность лица иметь и осуществлять, непосредственно или через своих 

представителей, субъективные права и юридические обязанности, то есть 

выступать субъектом правоотношения. 

Согласно нормам действующего законодательства правоспособность – 

это способность иметь гражданские права и нести обязанности, а 

дееспособность – это способность гражданина своими действиями приобретать 

и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их. Относительно понятия деликтоспособности в 

литературе выделяются две точки зрения, с одной стороны под ней понимают 

составляющий элемент дееспособности, а с другой – самостоятельный элемент 

правосубъектиности. 

Содержание правоспособности лица закреплено в ст. 18 Гражданского 

кодекса РФ, оно включает в себя возможность иметь гражданские права, в ней 

перечислены только наиболее социально значимые, таким образом, перечень их 

является открытым. Помимо прав, содержание правоспособности включает в 

себя и обязанности граждан. 
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Содержание дееспособности составляют:  

 1. сделкоспособность – это способность от своего имени совершать 

гражданско-правовые сделки; 

 2. деликтоспособность - способность самостоятельно нести гражданско-

правовую ответственность; 

Принято выделять следующие виды дееспособности: 

1. полная дееспособность, то есть способность своими действиями 

приобретать и осуществлять любые не запрещенные законом права и 

принимать, и исполнять любые не запрещенные законом обязанности, 

возникает при достижении лицом 18-летнего возраста. 

Закон предусматривает два исключения из этого правила: гражданин 

приобретает полную дееспособность до достижения им 18-летнего возраста в 

случае вступления в брак, в случае эмансипации. 

2. частичная дееспособность означает, что гражданин может приобретать, 

осуществлять своими действиями не любые, а только некоторые права и 

обязанности.  

3. ограниченная дееспособность – это возможность защитить человека от 

самого себя в случаях, когда его поведение негативно сказывается на его же 

материальном и физическом состоянии.  

4. недееспособность граждан. Малолетние лица в возрасте до шести лет 

являются недееспособными, а также лица, которые вследствие психического 

расстройства не могут понимать значение своих действий или руководить ими 

в судебном порядке признаются таковыми. 
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