
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Тольяттинский государственный университет» 
 

Институт права 
(наименование института полностью) 

 

Кафедра «Предпринимательское и трудовое право» 
(наименование) 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

Гражданско-правовая 
(направленность (профиль)/специализация) 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА) 

 
на тему «Правоспособность и дееспособность физических лиц и юридических лиц по 

российскому гражданскому законодательству» 
 
 

 

 

Обучающийся А.В. Гаврилова 
(Инициалы Фамилия) 

 
(личная подпись) 

Руководитель Е.М. Воронова 
(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Тольятти 2023 

  



2 
 

Аннотация 
 

Тема исследования: «Правоспособность и дееспособность физических 

лиц и юридических лиц по российскому гражданскому законодательству». 

Данная тема является особо актуальной в современном обществе, так 

как на данный момент в Российской Федерации существует несколько 

миллионов юридических лиц, осуществляющих свою деятельность, и как 

следствие реализуют свои права и исполняют обязанности. 

Правосубъектность представляет собой наличие у юридического лица 

качеств субъекта права, то есть правоспособность и дееспособности. 

Актуален и вопрос о сущности специальной правосубъектности 

юридических лиц в Российской Федерации. 

Объектом работы являются общественные отношения, 

складывающиеся по поводу правосубъектности физических и юридических 

лиц. 

Предметом работы являются правовые нормы, регулирующие порядок 

возникновения, изменения и прекращения правосубъектности физических и 

юридических лиц. 

Цель работы – всесторонний анализ правоспособности и 

дееспособности физических лиц и юридических лиц по российскому 

гражданскому законодательству. 

Данная цель определяет постановку следующих задач: рассмотреть 

понятие правоспособности граждан; исследовать возникновение и 

прекращение правоспособности; рассмотреть полную дееспособность 

граждан, неполную (частичную) дееспособность малолетних и 

несовершеннолетних; дать понятие, содержанию и видам правоспособности 

юридического лица; проанализировать понятие и элементы дееспособности 

юридического лица; исследовать проблемы ограничения дееспособности 

юридического лица. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка используемой литературы и используемых источников.  
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Введение 

 

Ключевым признаком определения самостоятельности юридической 

личности физического лица выступает его гражданская правосубъектность. 

Основные свойства правосубъектности — правоспособность и 

дееспособность. Любое право, как и гражданское, предназначено главным 

образом для регулирования существующих, складывающихся и вновь 

возникающих в обществе отношений, ключевое место в структуре которых 

наряду с объектами и содержанием отводится их участникам. Гражданский 

законодатель к таковым относит граждан, организации и публично-правовые 

образования. 

Физическое участие в гражданском правоотношении возможно и 

допустимо для любого вида и типа указанного выше лица: гражданина — 

дееспособного, частично дееспособного и даже недееспособного; 

организации — юридического лица, филиалов, представительств и других 

структурных подразделений; органов государства и публично-правовых 

образований. Однако самостоятельно приобретать и осуществлять 

субъективные права и исполнять субъективные обязанности в гражданском 

обороте могут только участники, именуемые субъектами гражданского 

права. 

Статус субъекта гражданского права предполагает наличие не только 

пассивной, т. е. гипотетической (перспективной), возможности иметь  

гражданские права и нести гражданские обязанности — правоспособности, 

возникающей «как единая правовая связь с государством с даты, указанной в 

предусмотренном законом документе (свидетельстве о рождении)». Вместе с 

тем, как верно отмечал О. С. Иоффе, «это не означает, конечно, что она 

создается самим фактом рождения. С фактом рождения закон связывает 

возникновение гражданской правоспособности». Для обретения статуса 

субъекта требуется достижение другой, в определенной степени решающей 

правосубъектный статус лица категории — дееспособности как способности 



5 
 

физического лица своими действиями или воздержанием от определенных 

действий приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

и исполнять гражданские обязанности, нести ответственность за 

неисполнение или недобросовестное исполнение взятых на себя по договору 

обязательств. В этой связи отдельные ученые обнаруживают признаки 

другого юридического явления: концепции секундных прав. 

Если организация (юридическое лицо) и публично-правовое 

образование становятся субъектами гражданского права с момента своего 

возникновения — регистрации, то физические лица с момента своего 

рождения и до получения такого статуса должны пройти определенный путь: 

период «созревания» личности от пассивного обладания правами до 

способности самостоятельно создавать для себя права, исполнять 

обязанности и нести ответственность за свое поведение. 

Первостепенное значение и влияние на формирование статуса субъекта 

гражданского права имеют такие присущие данной категории свойства 

(качества) личности, как правоспособность и дееспособность. В своей 

совокупности они образуют главное правомочие физического лица — 

гражданскую правосубъектность: основанную на нормах гражданского права 

возможность выступать в гражданских правоотношениях в качестве субъекта 

гражданского права. 

Правосубъектность юридических лиц является одной и важнейших 

категорий при рассмотрении правового статуса юридических лиц. 

Правосубъектность определяет объем прав и обязанностей, которыми 

обладает определенное юридическое лицо. Данная тема является особо 

актуальной в современном обществе, так как на данный момент в Российской 

Федерации существует несколько миллионов юридических лиц, 

осуществляющих свою деятельность, и как следствие реализуют свои права и 

исполняют обязанности. Правосубъектность представляет собой наличие у 

юридического лица качеств субъекта права, то есть правоспособность и 
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дееспособности. Актуален и вопрос о сущности специальной 

правосубъектности юридических лиц в Российской Федерации. 

Объектом работы являются общественные отношения, 

складывающиеся по поводу правосубъектности физических и юридических 

лиц. 

Предметом работы являются правовые нормы, регулирующие порядок 

возникновения, изменения и прекращения правосубъектности физических и 

юридических лиц. 

Цель работы – всесторонний анализ правоспособности и 

дееспособности физических лиц и юридических лиц по российскому 

гражданскому законодательству. 

Данная цель определяет постановку следующих задач: 

 рассмотреть понятие правоспособности граждан; 

 исследовать возникновение и прекращение правоспособности; 

 определить понятие, виды и содержание дееспособности граждан; 

 рассмотреть полную дееспособность граждан, неполную 

(частичную) дееспособность малолетних и несовершеннолетних; 

 дать понятие, содержанию и видам правоспособности юридического 

лица; 

 проанализировать понятие и элементы дееспособности 

юридического лица; 

 исследовать проблемы ограничения дееспособности юридического 

лица. 

Методология исследования: при написании работы использовались 

такие методы научного познания, как исторический, метод анализа и 

обобщения, логический, формально-юридический методы исследования. 

Структура. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

используемой литературы и используемых источников. 
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Глава 1 Правоспособность физических лиц 

 

1.1 Понятие правоспособности граждан 

 

Право, как отмечал известный германский правовед Рудольф фон 

Иеринг, обычно употребляется в двух основных его значениях: объективном 

и субъективном. Первое имеет отношение к защищаемому государством 

правопорядку, второе — к правомочиям личности, частного лица [21, с. 5–6]. 

Е. В. Васьковский также определял, что право обнимает собой категорию не 

одного значения: во-первых, как совокупность норм, регламентирующих 

отношения между гражданами и организациями (законы, обычаи, нормы), 

как объективная составляющая; во-вторых, как предоставленная отдельным 

лицам мера свободы и власти (право на дом, на получение денег от должника 

и т. д.), как субъективная способность отдельного человека осуществлять и 

защищать свои законные интересы и права [12, с. 1]. 

Правовое положение личности с наибольшей полнотой проявляется в 

частном праве, основу которого составляет современная цивилистика (лат. 

jus civile), которая в отличие от римского цивильного права объективно 

представляет не правопорядок в целом, но составную его часть и 

определяется не гражданством и принадлежностью к тому или другому 

народу (государству), а признаками, которые указаны в гражданском 

законодательстве, в частности нашей страны. 

Прежде чем перейти к рассмотрению понятия правоспособность 

граждан, рассмотрим понятие правосубъектности. В гражданском 

законодательстве Российской Федерации «человек» как субъект 

гражданского права имеет такое определение как «гражданин». Такое 

понятие подразумевает не как числа «человеческая семья» а как лицо, 
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имеющее определенные отношения с государством. Соответственно, 

гражданин- юридическое понятие. 

В Гражданском Кодексе Российской Федерации от 1994 г. имеется 

такая формулировка как «гражданин», рассматривается она как определение 

физических лиц и является названием третьей главы [4]. Можно ли, опираясь 

на Гражданский кодекс, сопоставить друг другу понятия «граждане» и 

«физические лица»? Такой вывод можно считать ошибочным, так как 

несмотря на близость содержания данных понятий, они существенно 

различаются. Используя понятие «граждане», закон подразумевает людей, 

имеющих гражданство Российской Федерации. Учитывая, что на территории 

Российской Федерации находятся граждане других государств, в 

Гражданском кодексе Российской Федерации используется понятие 

«физические лица», это понятие включает в себя как граждан Российской 

Федерации, так и других стран. 

И.А. Покровский говорит о том, что правосубъектность физических 

лиц является основой правовой системы и заключается в признании личности 

самостоятельным субъектом права, обладающим правоспособностью и 

дееспособностью. Благодаря этому, человек становится юридической 

самоцелью и может свободно осуществлять свои права и обязанности перед 

обществом и государством. 

В современной практике гражданско-правовые нормы стремятся к 

тому, чтобы все граждане, включая недееспособных, имели возможность 

реализовывать свои права и исполнять свои обязанности.  

Например, если речь идет о недееспособных детях или людях с 

ограниченными возможностями, то законодательство предусматривает опеку 

и попечительство, которые помогают таким лицам в реализации их прав и 

обязанностей. Кроме того, законодательство предусматривает возможность 

назначения доверенных лиц, которые могут выступать от имени 

недееспособных граждан и защищать их интересы. 
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Таким образом, недееспособные лица не исключаются из числа 

субъектов права, но имеют ограниченную правосубъектность, которая 

обеспечивает защиту их интересов и возможность реализации их прав и 

обязанностей.  

Анализируя в свое время существо категории «субъект гражданского 

права», О. А. Красавчиков верно отмечал, что подобно юридической норме, 

правоотношению, юридическому факту и иным аналогичным правовым 

феноменам правосубъектность является одним из важнейших элементов 

правовой системы страны [6, с. 32]. 

Гражданский законодатель наделяет физическое лицо возможностью 

участвовать в гражданских правоотношениях, предусматривая для этого 

неопределенное количество и качество статусов лица: члены семьи, братья и 

сестры, супруги и родители, покупатели и продавцы, арендаторы и 

арендодатели и т. п. Однако среди разновидностей и категориальных 

классификаций наиболее важной представляется следующая: является ли 

человек субъектом права или участвует в гражданских правоотношениях в 

качестве участника, не имеющего права и возможности самостоятельно 

принимать юридически значимые решения и нести ответственность за 

неисполнение либо недобросовестное исполнение своих обязанностей. 

Применительно к физическому лицу самостоятельное участие в 

имущественных и личных отношениях возможно при наличии 

предусмотренных законом (ст. 17  ГК РФ) способностей: иметь гражданские 

права и нести обязанности; приобретать и осуществлять гражданские права; 

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их; нести 

ответственность за гражданские правонарушения. Отсутствие хотя бы одной 

из указанных способностей не позволяет лицу в полной мере самостоятельно 

участвовать в сделке, принимать юридически значимые и ответственные 

решения и, следовательно, быть субъектом гражданского права со всеми 

вытекающими из данного факта юридическими последствиями. 
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Установление статуса «субъект права» — это своего рода ценз, 

требование, соответствие которому дает возможность лично или через 

представителя самостоятельно осуществлять права и исполнять обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. Совокупность, предусмотренных законом 

способностей, образует такую юридическую категорию, как гражданская 

правосубъектность (право быть субъектом гражданского права). 

Категория специальной правосубъектности отличается от 

ограниченной и не полной правосубъектности недееспособных. Специальная 

правосубъектность обычно присваивается лицам, которые имеют 

определенный социальный статус, такой как гражданство, иммиграционный 

статус, статус беженца и т.д. Они имеют права и обязанности, которые 

определены законом и соответствующими нормативно-правовыми актами. 

Ограниченная правосубъектность, как правило, присваивается лицам, 

которые не могут самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, 

например, детям или людям с психическими или физическими нарушениями.  

Неполная правосубъектность недееспособных означает, что они не могут 

самостоятельно осуществлять свои права и обязанности вообще. Каждая из 

этих категорий имеет свои особенности и требует определенного подхода. 

Поэтому важно понимать различия между ними и учитывать их при работе с 

людьми, которые принадлежат к этим категориям. 

 В сумме, данные понятия не образуют нового понятия, а значит стоит 

обратить внимание на то, как рассматривают данное понятие авторы, 

указывающие на нецелесообразность самостоятельного применения понятия 

правосубъектности и предлагающих изменить это понятие на 

«праводееспособность». Такой подход не охватывает все стороны 

правосубъектности, а также не учитывает всех особых обстоятельств. К 

таким обстоятельствам относятся: гражданство, род занятий, имущественное 

и социальное положение, история и последствия возможных 

правонарушений, семейное положение, родственные связи и многие другие. 

Все эти обстоятельства оказывают воздействие на содержание 
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правосубъектности физического лица в той или иной отрезок времени. 

Например, несостоятельность гражданина или его психическое расстройство 

оказывает очень важное влияние на его правосубъектность, изменение ее 

объема и содержания. 

Все элементы, вносящие модификацию в гражданско-правовой статус 

граждан, а также конкретизирующие ее, вносят ясность в его содержание и 

определяют механизм реализации конкретных прав того или иного субъекта 

социально-правовых отношений. Неопределенность элементов можно 

рассматривать как биологические (возраст, пол, состояние здоровья и т.д.), а 

также социальные (социальный статус, гражданство и т.д.). Все элементы 

модификации гражданской правосубъектности имеют различия по правовому 

содержанию. Можно различить несколько видов правового содержания, 

например: события (вступление в брак, рождение ребенка), действия 

(совершение не правомерных действий, поступление на государственную 

службу), состояние (иждивенчество, родственные связи). Все они имеют 

различия по времени существования: родственные связи с родителями, 

детьми и прочими родственниками на протяжении всей жизни. События 

состояния могут иметь как длительный временной характер, так и 

единоразовый. 

Основными ее свойствами (элементами) для физического лица 

являются их право- и дееспособность. 

Перейдем непосредственно к самому понятию правоспособности. Ни 

один представитель современного общества не может существовать за 

границами гражданского права. Соответственно в области гражданского 

права законодатель опирается на возможности всех лиц, проживающих на 

территории государства для предоставления всем лицам без исключения 

гражданских прав. Нужно учесть, что объем данной возможности должен 

распределяться среди лиц, проживающих на территории государства в 

равной степени, что позволит обеспечить равноправие граждан, а данный 

факт указывает на достижения современного цивилизованного общества. 
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С целью равноправия граждан и лиц, проживающих на территории 

государства, законодательство наделяет их правоспособностью. Под 

понимание гражданской правоспособности стоит рассматривать возможность 

каждого гражданина и лица проживающего на территории государства иметь 

гражданские права и обязанности. 

Мы не можем сопоставить правоспособность естественным правам 

человека, так как он не наделен ей от природы. Правоспособность гражданин 

получает от государства, которое так же определяет ее объем. 

Правоспособность имеет связь с гражданством. Обретая гражданство, 

человек становится полноценным участником гражданско-правовых 

отношений данного государства. Всем гражданам Российской Федерации 

предоставляется правоспособность в полном ее объеме [20]. 

Субъектами гражданского права являются все иностранцы, а также 

лица без гражданства, то есть те, кто является гражданином Российской 

Федерации, но не имеет доказательств таковой принадлежности. В ст. 1196 

ГК РФ сказано, что, все иностранцы, а также лица без гражданства обладают 

правоспособностью в той же мере, что и граждане Российской Федерации, 

если данный случай не противоречит законодательству Российской 

Федерации. 

Согласно ст.2 ГК РФ за иностранцами закрепляется национальный 

режим, не требующий ответных действий. Суть данного режима в 

определении прав иностранцев на основании Российского законодательства, 

а не законодательства их государства. Ограничение прав иностранцев в 

случае презумпции безусловности может происходить лишь на основании 

законодательства Российской Федерации. Предоставление национального 

режима не дает иностранцам возможности претендовать на иные 

гражданские права, не подтвержденные законодательством Российской 

Федерации: иностранное лицо не может претендовать на привилегии или 

изъятия гражданских прав, если данный случай идет в разрез с российскими 
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законами, а также обладать правами более широкими, нежели граждане 

Российской Федерации [21]. 

Правоспособность является неотъемлемой частью жизни человека и 

никоим образом не может быть отделена от него. Правоспособность человека 

не зависит от таких факторов как состояние здоровья, возрастная категория, а 

также от возможности самостоятельного выполнения своих или ее 

отсутствия. Основами данного тезиса являются нормы правоспособности, 

которые определяют возникновение правоспособности на момент рождения 

человека (п.2 ст.17 ГК РФ). 

Существует несколько взглядов, направленных на определение 

возникновения правоспособности: 

 правоспособность возникает до рождения человека; 

 некоторые элементы правоспособности возникают сразу после 

рождения и постепенно приобретаются новые. 

Гражданский кодекс РФ рассматривает права и интересы будущих 

субъектов на основе права. Охрана интересов вероятного наследника 

предусмотрена в статье 1116 ГК РФ, но при этом, прав наследования не 

рожденный ребенок иметь не может. В случае мертворождения малыша он 

не будет призван к наследованию. Однако, в интересах защиты не 

родившихся детей ГК РФ предусматривает конкретные положения (ст.1088, 

1089 ГК РФ) о праве ребенка рожденного после смерти кормильца, и 

подразумевает возмещение вреда в результате его потери. Таким образом, ГК 

РФ охраняет интересы будущих субъектов на основе права, но 

правоспособность ребенка появляется только с момента его рождения. 

Основным правом ребенка с момента зачатия является право на жизнь. 

Содержание гражданской правоспособности состоит из совокупности 

прав и обязанностей граждан, которые они могут иметь на основании 

действующего законодательства. Перечень гражданских прав не является 

стандартным для всех граждан, а является динамичным, так как их вид, 
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содержание и объем постоянно подвергается изменениям в отношении того 

или иного лица. 

В ГК РФ закреплены только основные нормы гражданского права, 

помимо основных, гражданин может быть наделен и другими правами, в 

случае если они не противоречат законодательству Российской Федерации и 

основам Гражданского права. 

На основании ст. 18 ГК РФ гражданин имеет право на имущество, 

владение им, наследование и завещание. Так же гражданин в праве 

заниматься деятельностью не противоречащей законодательству Российской 

Федерации, в том числе предпринимательской без регистрации 

юридического лица (в таком случае возникает необходимость регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя). 

Самые значимые из указанных прав имеют конституционный характер. 

Например, право на владение жилой площадью (ст.ст. 35, 40, 44 Конституции 

РФ). 

Не следует считать правоспособность и субъективное прав одним и тем 

же значением. Правосубъектностью считается предпосылка, на основании 

которой у лица возникает конкретное субъективное право, при наличии 

конкретных юридических факторов, субъектное право в свою очередь, это 

конкретное право, которое уже имеет место и принадлежит определенному 

лицу. 

Правам, входящим в содержание правосубъектности, в отличие от 

субъективных прав, не соответствует обязанностям других субъектов [22] . 

Правосубъектность гражданина не отделима от его существования и 

сопровождает его на протяжении всей жизни человек обладает 

правосубъектностью вплоть до самой смерти. Ст.17 ГК РФ закреплено, что, 

правоспособность гражданина появляется на момент его рождения и 

прекращается с наступлением смерти. Даже в случае рождения 

нежизнеспособного ребенка, жизнь которого продолжалась короткий отрезок 

времени, он успел получить свою правоспособность. Прекращение 
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правоспособности основано на биологической смерти гражданина, в случае, 

когда возврат невозможен. 

Обязательным атрибутом каждого гражданина является его имя. «Имя 

— это особый отличительный признак каждого отдельного гражданина. Имя 

включает в себя: наименование лица – которое дается ему при рождении, 

которое состоит из имени индивидуального, родового и фамильного, то есть 

наследственного имени. Национальные обычаи имеют место при 

обозначении имени. 

Наименование лица в виде имени, фамилии и отчества гражданина 

вносятся в акт регистрации гражданского состояния по случаю рождения, и в 

свидетельство о рождении, выданное на основании данного акта» [23]. По 

достижении 14 лет граждане Российской Федерации получают основной 

документ, удостоверяющий личность- паспорт, куда так же вносятся данные 

наименования лица. При перемене наименования лица производится обмен 

паспорта на новый, с указанием корректных данных. 

 

1.2 Возникновение и прекращение правоспособности 

 

Гражданская правоспособность, согласно закону, возникает в момент 

рождения гражданина и прекращается смертью (п. 2 ст. 17 ГК). Приведенная 

формулировка закона вызывает тем не менее вопросы. 

Момент рождения определяется как момент выхода ребенка из 

материнского организма. Даже если ребенок был жизнеспособным всего 

несколько минут или секунд, он считается правоспособным, и его права и 

интересы защищаются законом. 

Однако, зачатый, но не родившийся ребенок не признается 

правоспособным, и не может быть призван к наследованию по ст. 1116 ГК. 

Правоспособность гражданина прекращается только с его смертью, и факт 

смерти влечет безусловное прекращение правоспособности. Это также влечет 

открытие наследства по ст. 1113 ГК. 
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Проблема правового статуса эмбриона является сложной и не имеет 

единого решения, так как существует множество факторов, которые влияют 

на его определение. Некоторые ученые считают, что эмбрион должен быть 

признан субъектом права с момента зачатия, в то время как другие считают, 

что он становится субъектом права только после определенного этапа 

развития. 

В России правовой статус эмбриона определен Федеральным законом 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», который 

признает эмбрион объектом права с момента его пересадки в матку. Однако, 

многие ученые и организации высказывают свои сомнения относительно 

данного подхода. 

В других странах также существует различный подход к определению 

правового статуса эмбриона. Некоторые страны определяют момент, когда 

эмбрион становится субъектом права, на основе времени беременности, в то 

время как другие определяют его на основе стадии развития эмбриона. 

Вопрос о правах эмбриона является довольно сложным и вызывает 

различные точки зрения. Первый подход, который признает эмбриона как 

полноправного субъекта гражданских правоотношений, основывается на том, 

что эмбрион имеет право на жизнь и существование. Этот подход может 

быть поддержан сторонниками принципа защиты жизни с самого начала ее 

возникновения. Однако, этот подход также может вызывать возражения, так 

как он может приводить к ограничениям на свободу женщин и нарушению 

их прав на репродуктивное здоровье. 

Второй подход, который рассматривает эмбрион как объект права, 

также имеет свои аргументы. Он основывается на том, что эмбрион является 

частью материнского организма и, следовательно, не может быть рассмотрен 

как полноправный субъект гражданских правоотношений. Этот подход 

может быть поддержан сторонниками свободы женщин и их прав на 

репродуктивное здоровье. Однако, этот подход также может вызывать 
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возражения, так как он может приводить к игнорированию прав эмбриона на 

жизнь и существование. 

Таким образом, оба подхода имеют свои достоинства и недостатки, и 

каждый из них может быть применим в различных ситуациях. В конечном 

итоге, решение о правах эмбриона зависит от конкретной ситуации и должно 

приниматься на основе баланса между правами матери и эмбриона. 

Тема гражданской правоспособности эмбриона является сложной и 

требует более детального рассмотрения. Несмотря на то, что в российском 

законодательстве эмбрион наделяется правоспособностью только после 

живорождения, существует множество мнений и точек зрения на эту тему. 

Некоторые специалисты выступают за то, чтобы эмбриону была 

признана правоспособность с момента зачатия, а другие считают, что 

правоспособность должна быть наделена только после определенного 

периода развития эмбриона. 

Таким образом, определение правового статуса эмбриона является 

сложным вопросом, который требует дальнейших исследований и 

обсуждений. 

Момент смерти и момент рождения устанавливается и фиксируется в 

актах гражданского состояния. Акты гражданского состояния-все действия 

граждан или события, происходящие в их жизни, имеющие влияние на 

появление, изменение или прекращение определенных прав и обязанностей, 

которые определенным образом характеризуют состояние граждан. 

Регистрация актов гражданских состояний имеет большое значение для 

охраны прав граждан, так как данные события связанны с появлением 

определенных прав и обязанностей граждан. Например: родительские права 

и обязанности, при смерти гражданина появляются права на наследование 

имущества, а также на пенсию при наличии у умершего несовершеннолетних 

детей. 

Регистрация актов гражданского состояния имеет определенную цель, 

если быть точнее, то целью является достоверное доказательство 
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происхождения определенных событий в жизни граждан в определенный 

отрезок времени. 

Закон придает актам гражданского состояния правообразующие или 

право прекращающие черты, а значит, устанавливает или прекращает 

наличие определенных прав с момента регистрации данного акта. Акт 

регистрации брака (ст.10 Семейного кодекса РФ), а также акт расторжения 

брака (ст.25 Семейного кодекса РФ) обеспечивают граждан определенными 

правами и обязанностями Семейного кодекса или лишают их, в случае 

расторжения брака. 

Государственная регистрация актов гражданского состояния ведется в 

интересах государства, для определения динамики народонаселения 

(демографический рост и упадок, регистрация и расторжение браков). Такие 

данные позволяют вести достоверный анализ, а также вести прогнозы 

социального и экономического развития государства. 

Регистрация всех актов гражданского состояния производится 

специальными территориальными органами, которые образовываются 

органами исполнительной власти. Акты регистрации гражданского состояния 

граждан Российской Федерации проживающих за границей производятся и 

регулируются консульствами Российской Федерации. 

Действительными так же признаются акты гражданского состояния, 

которые были заключены духовными или религиозными организациями на 

момент отсутствия органов ЗАГС. (Примером может являться период 

Великой Отечественной Войны на оккупированных территориях) такие акты 

не нуждаются в перерегистрации и приравниваются актам гражданского 

состояния полученных в органах ЗАГС. 

Акты гражданского состояния составляются в виде двух идентичных 

экземпляров на бланках определенной формы, в которой указываются все 

необходимые сведения о гражданине, который получает данный акт, а также 

о цели данного акта. На основании данной записи гражданину выдается 

свидетельство, подтверждающее регистрацию гражданского состояния. 
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Бланки изготавливаются на гербовой бумаге по определенной форма 

акта гражданского состояния, типографическим способом. Они имеют свой 

идентификационный номер, а также серию. Такие данные не повторяются в 

дальнейшем ни в одном из актов гражданского состояния и являются 

специфическими. 

Конкретика указываемых данных в актах гражданского состояния и 

свидетельства, устанавливается Федеральным законом «Об актах 

гражданского» состояния, формы соответствующих бланков данных 

документов утверждаются постановлением правительства Российской 

Федерации. 

При составлении актов гражданского состояния гражданин обязан 

предъявить необходимые документы по определенному перечню. Такие 

документы являются основанием для регистрации актов гражданского 

состояния (справки установленной формы, документы, удостоверяющие 

личность и т.д.). каждая запись о регистрации акта гражданского состояния в 

обязательном порядке должна быть прочитана заявителем, подписана с двух 

сторон, как заявителем, так и работником, составившим эту запись, 

утверждена печатью органа ЗАГС. За правильность составления актов 

гражданского состояния ответственность несет руководитель 

соответствующего органа ЗАГС. 

Отказ от регистрации акта гражданского состояния может быть 

обжалован заинтересованным лицом в органах исполнительной власти, в 

компетенцию которых входит организация деятельности по регистрации 

актов гражданского состояния, или в суде. 

На основании других актов гражданского состояния, изменения и 

исправления в актах регистрации гражданского состояния также могут быть 

внесены органами ЗАГС. Например, если в свидетельстве о рождении 

указано недостоверное имя ребенка, то такая ошибка может быть исправлена 

на основании свидетельства о браке родителей, в котором указано верное 

имя. Также, если в свидетельстве о браке указана неправильная дата 
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рождения одного из супругов, то такая ошибка может быть исправлена на 

основании свидетельства о рождении этого супруга.  

В целом, изменения и исправления в актах регистрации гражданского 

состояния могут быть произведены только в случаях, когда допущена 

ошибка в исполнении записи гражданского состояния или когда имеются 

недостоверные сведения. В таких случаях, заинтересованное лицо может 

обратиться в орган ЗАГС с заявлением на изменение или исправление акта 

гражданского состояния. 

При отказе органов ЗАГС внести изменения в запись акта 

гражданского состояния, заявитель может обратиться в суд, и по решению 

суда изменения будут внесены или не внесены. При утере свидетельства о 

регистрации актов гражданского состояния, гражданину может быть 

дубликат по его заявлению. Утраченная запись акта гражданского состояния 

может подлежать восстановлению лишь на основании решения суда (ст.247 

ГПК РФ). 

Основываясь на восстановленной записи акта гражданского состояния, 

гражданину повторно выдается свидетельство о регистрации акта 

гражданского состояния с пометкой о его восстановлении. 

Процесс аннулирования актов гражданского состояния производится 

органом ЗАГС по месту его нахождения, на основании решения суда. С 

момента аннулирования, записи акта регистрации гражданского состояния 

утрачивают свое правовое значение. Свидетельство, выданное на основании 

данного акта так же, утрачивает свою силу [11]. 

Можно сделать следующий вывод: все записи актов гражданского 

состояния осуществляются органами записи гражданского состояния, на 

основании данных актов гражданину выдается свидетельство. Все правила 

осуществления актов гражданского состояния определяются 

законодательством «Об актах гражданского состояния». 

Согласно гражданскому законодательству РФ, смерть гражданина 

влечет за собой прекращение его правоспособности. Это означает, что 
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умерший гражданин не может иметь прав и обязанностей, предусмотренных 

гражданским законодательством. Кроме того, смерть гражданина является 

важным юридическим фактом, который может влиять на многие правовые 

отношения, например, на наследственные отношения, договорные 

обязательства и другие правовые отношения. В связи с этим, наступление 

смерти гражданина должно быть оформлено соответствующим образом в 

установленном порядке, чтобы избежать возможных споров и конфликтов в 

будущем [32]. 

Согласно гражданскому законодательству, смерть гражданина 

приводит к прекращению его правоспособности. Это означает, что человек 

перестает быть субъектом права, то есть участником правоотношений. Как 

правильно отмечено в вопросе, факт смерти должен быть зафиксирован в 

книгах регистрации актов гражданского состояния, чтобы обеспечить 

возможность установления наследственных прав и других правопоследствий, 

связанных с личностью умершего. Однако, даже если смерть не была 

зарегистрирована, это не меняет факта прекращения правоспособности в 

момент смерти. 

Определение момента смерти имеет большое значение для 

медицинских и правовых вопросов. Медицина различает два состояния 

смерти - клиническую и биологическую. 

«Клиническая смерть происходит, когда сердце перестает биться и 

дыхание прекращается. Важно отметить, что в этом случае еще есть 

возможность провести реанимационные мероприятия и вернуть пациента к 

жизни. Однако, если не было проведено своевременных мероприятий, то 

наступает биологическая смерть» [8]. 

Биологическая смерть характеризуется «необратимыми процессами в 

организме, при которых возврат к жизни уже невозможен. Именно этот 

момент считается моментом смерти с правовой точки зрения, и с ним 

связаны ряд важных медицинских и правовых вопросов, как, например, 

возможность изъятия органов для трансплантации» [36]. 
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Определение момента смерти может быть сложным процессом, и для 

этого могут использоваться различные критерии, такие как отсутствие 

сердечной деятельности, отсутствие дыхания, отсутствие мозговой 

активности и т.д. Каждый критерий может иметь свои преимущества и 

недостатки, и выбор конкретного критерия может зависеть от многих 

факторов, таких как возраст пациента, наличие заболеваний и т.д. 

Руководствуясь словами М. В. Кротова, можно сделать вывод, что 

правоспособность гражданина прекращается только в случае его 

биологической смерти, подтвержденной медицинскими критериями. «Если 

гражданин был объявлен умершим, но впоследствии был реанимирован, его 

правоспособность возобновляется. Однако возникновение и прекращение 

отдельных элементов правоспособности могут быть связаны с различными 

юридическими фактами, такими как достижение определенного возраста или 

заключение брака» [14].  

«Важно отметить, что презумпция смерти физического лица 

(объявление умершим) не влияет на его правоспособность. Если 

впоследствии обнаруживается, что гражданин на самом деле жив, 

презумпция теряет свою силу, и его правоспособность возобновляется.  

В наследственных правоотношениях возникает необходимость 

уточнения момента смерти наследодателя, если в течение одного дня 

наступает смерть нескольких лиц, обладающих правом наследования друг 

после друга. Это связано с тем, что время открытия наследства и 

возможность наследования зависят от того, кто из потенциальных 

наследников находился в живых на момент смерти наследодателя» [9]. 

Статья 1114 ГК РФ устанавливает, что «прекращение существования 

гражданина как субъекта права влечет открытие наследства. Однако, 

возникновение наследственного права не связано только с фактом 

наступления смерти наследодателя, но и с фактом нахождения в живых 

возможного наследника к моменту смерти наследодателя. 
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В свою очередь, статьи 528 и 530 ГК РСФСР, которые регулировали 

наследственные правоотношения до введения в действие ГК РФ, 

использовали разные формулировки. Статья 528 устанавливала время 

открытия наследства как «день» наступления смерти наследодателя, а статья 

530 определяла, кто может быть наследником как лиц, находящихся в живых 

«на момент» смерти наследодателя. Эти различия в формулировках могут 

привести к конкуренции между понятиями «день» и «момент» при 

определении наследников в конкретном случае. Поэтому, для 

урегулирования таких ситуаций, важно уточнять момент смерти 

наследодателя и наличие возможных наследников на момент его смерти» 

[11]. 

В связи с этим достаточное распространение получила концепция, 

согласно которой «лица, умершие в пределах одного и того же дня, хотя в 

разное время, считаются коммориентами, т. е. лицами, умершими 

единовременно, и наследственное правоотношение между ними не 

возникает» [36]. Аналогичная позиция была занята судебной коллегией по 

гражданским делам Верховного Суда РФ, указавшей: «Если супруги умерли 

в один и тот же день (независимо от часа смерти), они не являются 

наследниками друг после друга» [37]. 

В римском праве решение этого вопроса зависело, во-первых, от 

возможности доказать, что одно лицо пережило другого [39]; во-вторых, от 

презумпции, изменяющей правило о коммориентах. «В случае 

множественности смертей, вызванных одним событием, юристы исходили из 

некоторых условно принимаемых положений: родители рассматривались как 

умершие раньше совершеннолетних детей, но как умершие после 

несовершеннолетних детей» [40]. 

При буквальном прочтении статьи 530 Гражданского кодекса РСФСР 

(ныне Российской Федерации) следует сделать вывод о том, что гражданская 

правоспособность лица даёт ему возможность стать наследником, если оно 
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находится в живых к моменту смерти наследодателя. Это соответствует 

положениям статьи 17 ГК РФ.  

Однако, разъяснение судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда СССР, которое устанавливает, что правоспособность лица в 

качестве наследника может быть ограничена в зависимости от того, дожил ли 

оно до конца календарных суток, частично ограничивает правоспособность 

широкого круга лиц.  

В любом случае, ограничение правоспособности возможно только в 

порядке и в случаях, установленных законом, согласно пункту 1 статьи 22 ГК 

РФ. 

Согласно статье 17 ГК РФ, правоспособность гражданина 

прекращается в момент его смерти. Однако, в пункте 1 статьи 1114 ГК РФ 

установлено, что днём открытия наследства является день смерти 

гражданина. Это противоречие может привести к неопределенности и 

несправедливости в случае, если невозможно установить точный момент 

смерти. 

Считаем необходимым устранить данное несоответствие путем 

изменения закона и использования понятия «момент смерти», которое более 

точно отражает реальную ситуацию. Однако, если точный момент смерти 

гражданина не установлен, то следует признавать их умершими 

одновременно только в случае, если нет возможности достоверно установить 

последовательность их смерти. 

Таким образом, вопрос определения момента смерти гражданина 

является важным для правильного открытия наследства и может потребовать 

изменения законодательства для устранения несоответствий и обеспечения 

справедливости. 
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Глава 2 Дееспособность физических лиц 

 

2.1 Понятие, виды и содержание дееспособности граждан 

 

Дееспособность без сомнения является «уникальным правовым 

явлением, характерным исключительно для современных развитых правовых 

систем. Такой вывод делается на основе историко-системного и 

компаративистского исследования понятия дееспособности, в разрезе 

ретроспективного контекста развития российской правовой мысли, и с 

учетом законодательного опыта зарубежных стран по формированию 

указанной правовой категории. Выводы, которые удается сделать по ходу 

проводимого анализа, заключаются в следующем: во-первых, дееспособность 

как способность быть участником правоотношения, способность 

осуществлять свои права и исполнять свои обязанности — появилась 

недавно, относительно иных правовых категорий и понятий» [8]. Даже 

правоведы римской империи, «активно употреблявшие категорию 

«правоспособности», лишь к 19 году нашей эры впервые стали употреблять 

наряду с этим также понятие «самостоятельного использования», то есть 

аналога современной дееспособности, которая, тем не менее, по канонам 

римского права имела несколько иное, отличное от современного, 

содержание. Так, если в настоящее время ограничения дееспособности 

связывается, как правило, с наличием определенного возрастного критерия 

или психического расстройства, то в древнеримской империи дееспособность 

презюмировалась за всеми гражданами Рима и иными лицами, 

проживающими в пределах Римской империи, независимости от малолетства 

или душевной болезни» [33]. «Как гласит основной постулат того времени — 

«человек должен поступать как ему будет лучше, но его желания должны 

иметь законодательный предел». Именно регламентированный 

законодательством того времени предел можно считать своеобразным 

ограничением дееспособности для ряда категорий граждан: например, до 
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рождения ребенка или до смерти мужа — женщина имела ограниченный 

объем дееспособности; до выхода из-под власти отца — мужчина не мог 

распоряжаться имуществом, в том числе, руководить отпущением на волю 

рабов. Следовательно, первоначально дееспособность, в истоках своего 

зарождения, усматривала критерии способности выступать самостоятельным 

участником правоотношений в несколько других аспекта: имел, в 

зависимости от обстоятельств, значение пол, социальный статус, 

образование» [37]. 

«Во-вторых, даже в истории российской государственности не 

наблюдается строгой императивности и системности при определении 

дееспособности как правовой категории. Проведя рецепцию большинства 

норм римского права, Россия, как и другие страны романо-германской 

правовой семьи, заимствовала множество римских норм, касающихся 

дееспособности. В частности, это прослеживается исходя из отсутствия 

различий в смысловой нагрузке, используемых в древнерусских памятниках 

права понятий «правоспособность» и «дееспособность». Научная мысль того 

времени еще не могла сформировать правовую сущность дееспособности как 

самостоятельного понятия, самостоятельного элемента правоспособности, а 

потому, дееспособность, как и правоспособность, закреплялась за всеми с 

рождения, но, как и в римском праве, имела ряд ограничений, связанных, 

зачастую, с сословием, полом, религией. Например, первые источники 

русского права запрещали незаконнорожденным детям принимать 

наследство и носить фамилию отца (что связывалось, как видно, не с 

возрастом или физической/психической немощностью, а именно с признаком 

принадлежность к определенной социальной группе незаконнорожденных)» 

[24]. 

Также и женщины в древнерусском государстве, «хотя и наделялись, в 

общем смысле этого слова, дееспособностью, но ряд своих прав не могли 

реализовать ввиду принадлежности к женскому полу (например, право 

распоряжаться семейным имуществом было недоступно для женщины до 
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момента смерти мужа или развода). Проследить значимость сословного 

статуса на объем дееспособности можно через нормы Русской правды о 

надежных свидетелях в суде, «свидетелях доброй славы», которыми 

признавались лишь уважаемые, титулованные, образованные люди. Один 

такой свидетель, как правило, приравнивался к семерым свидетелям, не 

обладающим такими качествами» [15]. 

Однако справедливости ради стоит отметить, что «возрастной 

критерий, как и критерий наличия «душевной», то есть психической болезни, 

тоже имел правовое влияние на ограничение дееспособности на протяжении 

всего существования государственности на Руси. Издревле люди понимали, 

что не с самого рождения человек способен реализовывать свои права и 

обязанности, ему необходимо достичь определенного возраста, чтобы стать 

полноценным членом общества. Это же касается и критерия здоровья, 

поскольку наличие определенного рода недугов очевидно препятствовало 

лицу в осуществлении ряда «обычных», обыденных прав и обязанностей, 

понимание чего существовало в праве с самого этапа его появления» [1]. 

Понятие дееспособности прошло долгий путь формирования в 

цивилистической науке. Важно отметить, что дееспособность является одним 

из ключевых понятий гражданского права, поскольку именно она определяет 

способность гражданина к совершению юридически значимых действий. 

В законодательстве Российской Федерации понятие дееспособности 

определяется как способность гражданина своими действиями приобретать 

гражданские права и осуществлять их, создавая тем самым гражданские 

обязанности и исполняя их. При этом критериями дееспособности являются 

возраст и психическое здоровье. 

Отметим также, что возрастной критерий дееспособности может 

варьироваться в зависимости от того, о каких действиях идет речь. 

Например, для совершения сделок с недвижимостью возрастной порог 

установлен выше, чем для совершения иных сделок [3]. 
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Вопрос установления возрастных рамок дееспособности является 

достаточно сложным и неоднозначным. Действующее российское 

законодательство устанавливает общий возраст для достижения полной 

дееспособности в 18 лет, но при этом допускает возможность заключения 

брака, вступления в предпринимательские отношения и несения 

определенной ответственности с 16 лет. 

Однако возрастной критерий не всегда является определяющим 

фактором для определения дееспособности, так как значение имеет не только 

количество прожитых лет, но и качество жизни, уровень развития личности, 

психическое и физическое здоровье и другие факторы. 

В разные исторические периоды в России устанавливались свои 

возрастные рамки дееспособности, которые зависели от сфер 

правоотношений, в которые вступал человек. Например, в СССР возраст 

совершеннолетия был установлен в 18 лет, а до этого в Российской империи 

он составлял 21 год. 

Таким образом, установление возрастных рамок дееспособности 

является сложным вопросом, который требует учета многих факторов, 

включая качество жизни и уровень развития личности, а также специфику 

сфер правоотношений, в которые вступает человек 

Возрастные рамки дееспособности и других юридических категорий, 

таких как совершение сделок, выступление в суде и прочее, в различные 

исторические периоды и в разных странах могут значительно варьироваться. 

Это связано с тем, что правовые нормы и социокультурные нормы, 

регулирующие поведение людей, меняются со временем и под влиянием 

различных факторов, таких как общественные потребности, экономические 

условия, научный и технологический прогресс и т.д. 

Например, в США возраст совершеннолетия (то есть возраст, с 

которого человек считается полностью взрослым и обладающим всеми 

правами и обязанностями) варьируется от 18 до 21 года в зависимости от 
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штата. В Японии совершеннолетие наступает в 20 лет, а в Германии - в 18 

лет. 

Таким образом, возрастные рамки юридических категорий не являются 

чем-то постоянным и неизменным, а скорее отражают социокультурные и 

правовые нормы определенного общества в определенный исторический 

период.  

«Парадокс: в настоящее время полная дееспособность, например, в 

странах Северной Америки наступает с 21 года, но отдельные правомочия, 

которые в РФ доступны с 18 лет, доступны в таких странах как США и 

Канада уже с 16 лет (например, вождение автомобиля и получение прав). 

Интересный подход к совершеннолетию в Японии, Южной Корее и Тайване 

— она наступает с 19–20 лет, но учет возраста рождения в этих станах 

необычен — необходимо прибавлять 1 год к обычному исчислению лет, 

принятому в РФ, так как период вынашивания ребенка в азиатских странах 

засчитывается как год жизни, что связно, в том числе, с проблематикой 

определения момента начала жизни ребенка (с момента зачатия). В 

Камбодже, на Кубе и в Пакистане совершеннолетия достигают уже в 16 лет, а 

в таких странах как Иран, Саудовская Аравия и Индонезия полная 

дееспособность приобретается, начиная с 15 лет, а семейная для девочек 

снижается до 9» [40]. 

При определении дееспособности как правовой категории, возрастной 

критерий является важным фактором. Для формирования этого критерия 

учитываются многие показатели, такие как уровень жизни, статистические 

данные по преступности несовершеннолетних, психолого-педагогические 

исследования лабильности и восприимчивости психики подростков, а также 

физиологические исследования медиков на предмет физической готовности 

несовершеннолетних вступать в те или иные правоотношения.  

Пересмотр предельных цифр возрастного критерия не привнесет 

ничего нового. Некоторые авторы предлагают снизить возраст 

совершеннолетия до 16 лет в связи с учащением случаев финансовой 
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независимости несовершеннолетних в этом возрасте. Однако, мы не 

согласны с таким подходом, так как считаем, что, учитывая все 

вышеперечисленные показатели, возрастной критерий является 

необходимым и его изменение не принесет дополнительных позитивных 

результатов. 

Дееспособность – осознанная и правильная оценка граждан о 

совершаемых ими действиях, приобретение прав и обязанностей, а также их 

осуществление. Все эти факторы основываются на законодательстве, а также 

на адекватной оценке степени психической зрелости гражданина. Зрелость в 

свое время является отражением возраста и психического состояния 

гражданина. 

Согласно статье 21 Гражданского кодекса РФ, дееспособность - это 

способность физического лица иметь и осуществлять гражданские права и 

нести гражданские обязанности. Для того, чтобы лицо было признано 

дееспособным, оно должно иметь достаточную юридическую способность, а 

также свободу воли и дееспособность, необходимые для совершения 

юридически значимых действий. 

Критерий здоровья является важным фактором, который влияет на 

дееспособность физического лица. Если человек страдает от психического 

или органического расстройства, которое препятствует ему понимать смысл 

своих действий или руководить ими, то он может быть признан 

недееспособным. При этом гражданское законодательство апеллирует к 

психическому расстройству, но это не означает, что другие заболевания не 

могут вызывать нарушения волевого спектра. 

Например, если человек страдает от болезни Паркинсона, которая 

приводит к нарушению координации движений, то он может иметь 

трудности с подписанием документов или выполнением других юридически 

значимых действий. Однако, для определения дееспособности в каждом 

конкретном случае необходимо проводить медицинскую экспертизу, чтобы 
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установить наличие или отсутствие нарушений, которые могут повлиять на 

способность человека осуществлять гражданские права и нести обязанности. 

В этом смысле дореволюционное российское законодательство надо 

признать «более совершенным — оно признавало не только психические, но 

и физические недостатки, влияющие на умственные способности человека — 

основанием для лишения или ограничения его в дееспособности. Кроме того, 

в ряде зарубежных стран констатация необходимости ограничения 

дееспособности или ее полного лишения допускается при установлении 

признаков неспособности понимать значение своих действий или руководить 

ими при наличии психического и (или) физического недуга, например, в 

Грузии, Канаде, Италии. Полагаем, что это более здравый и взвешенный 

подход, который имеет смысл перенять и в действующее законодательство 

РФ» [19]. 

Дееспособность включает в себя несколько отдельных элементов: 

 способность самостоятельного осуществления своих прав и 

обязанностей; 

 способность совершения сделки; 

 способность нести ответственность за причиненный вред и 

противоправные действия. 

Дееспособность личности обусловлена способностью и возможностью 

своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя гражданские обязанности, исполнять их, нести 

гражданско-правовую ответственность, понимать значение своих действий и 

руководить ими. Применительно к закрепленному законодателем объему 

прав и обязанностей физические лица могут выступать как: 

 «дееспособные в полном объеме — совершеннолетние, а также 

несовершеннолетние, приобретшие гражданскую дееспособность в 

результате заключения брака или эмансипации (ст. 21, 27 ГК РФ); 

 дееспособные не в полном объеме — несовершеннолетние от 6 до 

18 лет, не приобретшие гражданскую дееспособность в полном 
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объеме до достижения совершеннолетия, как отмечено в пункте 

первом, а также ограниченные судом в дееспособности (ст. 30 ГК 

РФ), однако имеющие право совершать отдельные виды сделок, в 

том числе мелкие бытовые; 

 не признанные судом недееспособными в контексте оснований, 

порядка и последствий, предусмотренных ст. 29 ГК РФ, малолетние 

в возрасте от ноля до шести лет, действия которых без одобрения их 

законных представителей не влекут юридически значимых 

последствий, а следовательно, не имеющие право совершать какие-

либо сделки; 

 недееспособные — признанные судом таковыми в силу 

неспособности из-за психического расстройства понимать значение 

своих действий или руководить ими в контексте оснований, порядка 

и последствий, предусмотренных гражданским материальным и 

процессуальным законодательством России» [2]. 

Таким образом, можно сказать следующее, все лица, не обладающие 

полной дееспособностью по причине возраста или психического состояния, 

получают недостающую дееспособность благодаря органам опеки и 

попечительства.  

Дееспособность является относительной и может изменяться в 

зависимости от обстоятельств и времени. Несовершеннолетние субъекты не 

обладают полной дееспособностью, однако со временем, в процессе 

взросления, они приобретают все больше прав и возможностей для 

самостоятельных действий.  

Для совершеннолетних граждан дееспособность является основной и 

необходимой составляющей правосубъектности. Однако, в некоторых 

случаях, дееспособность может быть ограничена, например, если гражданин 

страдает от психических расстройств или находится под опекой.  

Относительно половой принадлежности, действительно, современная 

медицина предоставляет возможность изменения пола в случае 
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необходимости. Такие операции получают все большее развитие в мире и 

являются одним из примеров изменения свойств гражданина в течение его 

жизни. Проанализировав вышеизложенное, можно сделать вывод, что, 

правосубъектность физических лиц можно рассматривать как особое 

правовое явление, которое представляет собой совокупность основных и 

модифицирующих элементов, находящихся в состоянии статики и динамики, 

а также обладающих абстрактным и конкретным содержанием. Одним из 

наиболее явных преимуществ является возможность охватить все категории, 

юридические свойства, а также все личностные особенности субъекта. 

«Дееспособность физических лиц подразделяется на 5 групп, в каждой 

из которых определен уровень предоставления или лишения в отношении 

дееспособности. 

Полностью дееспособные.  

Малолетние (частично дееспособные граждане ст.28 ГК РФ). 

Возрастная категория данной группы от 6 до 14 лет. Не полностью 

дееспособные граждане имеют право на совершение определенного рода 

самостоятельных сделок. Дети до 6 лет считаются полностью не 

дееспособными. ГК РФ предусматривает ряд правил, на основании которых 

малолетние граждане становятся полноценными участниками 

правоотношений граждан, обеспечивая охрану его прав, а так же 

возможность их реализации» [6]. 

Несовершеннолетние 14-18 лет, (ст.26 ГК РФ) имеют возможность 

совершения сделок самостоятельно, но, часть из них являются полностью 

самостоятельными, а часть с согласия их законных представителей. 

Лица ограниченной дееспособности (ст. 30 ГК РФ) при 

злоупотреблении гражданами спиртными напитками или наркотическими 

веществами, правами обращения являются родственники, прокуроры или 

соответствующие медицинские учреждения. Для ограничения 

дееспособности данных лиц, необходимо наличие двух факторов: 
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 лицо должно злоупотреблять алкогольными или наркотическими 

веществами; 

 ставит свою семью в затруднительное финансовое положение. 

В некоторых ситуациях возможно проведение судебно-медицинской 

психиатрической экспертизы, затем обращение в суд на его основании. При 

наличии данных фактов доказательством которым является заключение 

судебно-медицинской экспертизы, лицо может быть ограничено в своей 

дееспособности на основании решения суда. 

Абсолютно не дееспособные (ст.29 ГК РФ). Абсолютная 

недееспособность граждан может быть признана только на основании 

судебного рассмотрения. Для полного лишения дееспособности гражданина, 

основанием может послужить наличие психологического расстройства, если 

лицо не осознает своих действий. на основании вынесенного решения суда, о 

полной недееспособности гражданина, гражданин лишается возможности 

проводить какие-либо сделки, а все юридические действия от его лица 

совершает опекун. 

Ввиду того, что нормативное определение дееспособности граждан не 

включает в себя способность отвечать за неправомерное поведение (лат. 

delictum — правонарушение), доктрина гражданского права наряду с 

правоспособностью и дееспособностью включила в содержание гражданской 

правосубъектности еще один элемент — деликтоспособность: способность 

самостоятельно нести предусмотренную договором или законом гражданско-

правовую договорную или деликтную ответственность. 

Таким образом, дееспособность - это способность физического лица 

осуществлять свои права и обязанности, совершать юридически значимые 

действия. Критерии, определяющие дееспособность, установлены 

законодательством и могут отличаться в зависимости от страны и 

юрисдикции. 

В России дееспособность физического лица определяется статьей 21 

Гражданского кодекса РФ. Согласно этой статье, дееспособными признаются 
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граждане, достигшие 18-летнего возраста. Однако, как указывается в вашем 

сообщении, связь между дееспособностью и совершеннолетием может быть 

не всегда применима, поскольку существуют случаи, когда гражданин может 

быть неспособен понимать значение своих действий или руководить ими 

вследствие психического и (или) органического расстройства. 

Поэтому, в статье 21 ГК РФ может быть внесена правка, уточняющая, 

что дееспособными признаются граждане, достигшие 18-летнего возраста, за 

исключением случаев, когда гражданин не может понимать значение своих 

действий или руководить ими вследствие психического и (или) 

органического расстройства. 

Также, медико-юридический критерий дееспособности, 

рассматриваемый в статье 96 ГК РФ, может потребовать соответствующих 

правок, чтобы отразить возможность гражданина не понимать значение 

своих действий или руководить ими вследствие психического и (или) 

органического расстройства. 

 

2.2 Полная дееспособность граждан 

 

Возможность реализовать себя в спорте, музыке, киноискусстве 

кажется дается человеку с момента его осознания того факта, что он желал 

бы проявить себя в данном виде деятельности. Однако, нормы гражданского 

законодательства определяют, в какой период становления личности она 

имеет возможность реализовывать свои права в полном объеме. 

Итак, отечественное законодательство в ст.21 ГК РФ нам дает 

определение дееспособности, под которым мы понимаем, как мы уже 

рассмотрели «способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их» [17]. В данной статье законодатель уточняет, 

что полная гражданская дееспособность в Российской Федерации наступает 

при достижении совершеннолетия, или, иными словами, восемнадцати лет. 
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Международная практика показывает, что в международном частном праве 

физические лица отнесены к категории не суверенных субъектов, 

дееспособность которых определяется внутренним законодательством 

страны пребывания. 

Известно, что дееспособность зависит от достижения возраста 

совершеннолетия. «Зрелость человека зависит от его возраста и психического 

здоровья. Внутренний закон нашего государства исходит из того, что с 18 лет 

человек достигает такой зрелости и способен приобрести такой жизненный 

опыт, который позволит ему принимать, понимать и осознавать свои 

действия. 

Однако возраст достижения полной дееспособности в разных странах 

мира варьируется в промежутках от 18 до 21 года» [14]. Например, в 

Великобритании, Армении, Греции совершеннолетними считаются лица, 

достигшие также, как и в нашем государстве возраста 18 лет. Но так было не 

всегда. В различных источниках Британского права мы можем обнаружить 

иные данные. И действительно, до 1969 года совершеннолетними в Англии 

являлись лица, достигшие 21 года. Однако Законом о реформировании 

семейного права он был снижен и составляет до настоящего времени 18 лет 

[27]. 

При рассмотрении норм внутреннего законодательства в Марокко, 

Швейцарии, Японии мы сталкиваемся с возрастной группой от 20 лет. В 

таких странах как Египет, Гондурас и Бахрейн совершеннолетними 

становятся, наоборот, с пониженной планкой, то есть в возрасте 16 лет. 

Однако самым интересным явлением является приобретение полной 

дееспособности в США. Этот процесс изменяется в различных штатах. Так в 

Вайоминге, Алабаме и Небраске совершеннолетними становятся в возрасте 

19 лет. В штатах  Миссисипи и Нью-Йорк в 21 год [3]. 

Однако, если вернуться к психологическим аспектам совершеннолетия, 

то стоит обратить внимание, что несмотря на среднестатистическую 

зрелость, в возрасте 18 лет человек имеет определенное количество знаний, 
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однако все еще не до конца самостоятелен. В этом возрасте люди еще 

продолжают зависеть от взрослых (родителей, родственников). 

Согласно законодательству Российской Федерации, дееспособность 

является достаточно динамической категорией. Ее объем увеличивается по 

мере психофизического взросления человека. Поэтому невозможно сразу 

наделить всем объемом гражданской дееспособности несовершеннолетнего. 

В связи с этим закон предусматривает определенное деление по возрастным 

этапам. До 6 лет, с 6 до 14, с 14 до 18 с дополнительным возрастом 16 лет. 

Именно с 16 лет законодатель допускает возможность признать подростка 

полностью дееспособным и устанавливает для этого два возможных 

основания. Во-первых, это вступление в брак при снижении брачного 

возраста. Во-вторых, это эмансипация. 

В соответствии с нормами п. 11 ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 

22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» розничная 

продажа таковой несовершеннолетним запрещена. Стоит отметить, что 

никаких корректив и исключений для эмансипированных 

несовершеннолетних граждан не существует. В законе только оговорено, что 

продавец для установления возраста покупателя алкогольной продукции 

имеет право спросить документы, удостоверяющие возраст. 

«Гражданским кодексом Российской Федерации предусмотрена 

возможность приобретения несовершеннолетним физическим лицом полной 

гражданской дееспособности, т.е. эмансипации» [31]. «Исторически 

эмансипация представляла собой освобождение младших членов семьи из-

под власти главы семейства» [12, с. 5], «в социальном смысле эмансипация 

представляет собой обретение субъектом экономической, гражданской, 

религиозной или политической независимости от ее ограничителя» [31, с. 

142]. «История знает примеры подобной эмансипации в отношении таких 

социальных групп, как женщины, евреи и католики» [20, с. 510]. 
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«В юридическом аспекте эмансипация может быть определена как 

один из способов достижения полной дееспособности лицом, не достигшим 

18-летнего возраста, путем заключения трудового договора либо 

осуществления предпринимательской деятельности. Также полная 

дееспособность у несовершеннолетнего лица наступает при заключении им 

брака до достижения 18 лет (п.2 ст.21 ГК РФ). При этом понятие «полная 

дееспособность» законодателем не раскрывается, что создает на практике 

проблемы в понимании объемов дееспособности» [5]. 

Для определения полного комплекса присущих несовершеннолетним 

эмансипированным прав и обязанностей за отправную точку следует взять 

положения, которые дают правовую характеристику статусу лиц в возрасте 

от 14 до 18 лет. ГК РФ определяет, что «факт достижения лицом возраста 14 

лет наделяет его рядом прав: во-первых, распоряжение своим заработком, 

стипендией и иными доходами; во-вторых, осуществление прав автора 

произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного 

охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности, в-

третьих, возможность заключения договора банковского вклада и 

осуществление прав, присущих лицу, не достигшему 14-летнего возраста  

(совершение мелких бытовых сделок, совершение сделок, направленных на 

безвозмездное получение выгоды и не требующих государственной 

регистрации или нотариального удостоверения, а также сделок по 

распоряжению денежными средствами от законного представителя либо с 

согласия последнего третьего лица, т .е. т.н. «карманные расходы»)» [32]. 

«Также вне зависимости от возраста несовершеннолетний 

потенциально обладает комплексом неимущественных семейных прав (право 

на зачатие и рождение ребенка, родительские права), отдельными 

гражданскими правами (наследственная правоспособность, за исключением 

активной завещательной правоспособности – п.2 ст.1118 ГК РФ), а также 

целым рядом прав, которые распространяются на каждого, кто попадает под 

действие того или иного закона. Так, законодательством предусмотрены 
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права, признающиеся законом и практикой как естественные: право на 

жизнь, свободу передвижения свободу слова, мысли и совести и иные, не 

зависящие от возраста, профессионального статуса и гражданства» [9]. 

«Однако законодатель внес возможность несовершеннолетним 

гражданам, достигшим возраста 16 лет, получить полную гражданскую 

дееспособность, пройдя процедуру эмансипации. Эмансипированное лицо 

получает возможность:  

 свободно совершать большинство сделок от своего имени и без 

согласия законных представителей;  

 нести ответственность по обязательствам, в т.ч. за причинение ими 

вреда» [8, с.21].  

«Соответственно, ГК РФ предусматривает два правовых последствия 

для эмансипированных лиц: получение в практически полном объеме 

сделкоспособности и уже в полном объеме деликтоспособности. 

Но вместе с тем закон устанавливает ряд ограничений для лиц, хоть и 

обладающих полной дееспособностью, но все же не являющимися 

совершеннолетними. Данные ограничения можно назвать возрастными, и 

находятся они в пограничной сфере между частным и публичным правом, 

поскольку осуществляются за счет первого, но обеспечивают второе» [22]. 

В соответствии с Приказом Минпромторга России от 31 мая 2017 No 

1728 «Об утверждении перечня документов, позволяющих установить 

возраст покупателя алкогольной продукции, которые продавец вправе 

потребовать в случае возникновения у него сомнения в достижении этим 

покупателем совершеннолетия» перечень не включает в себя решение 

органов опеки и попечительства, свидетельство о заключении брака или 

решение суда о признании гражданина совершеннолетним. В данном случае, 

если нельзя до 18 лет употреблять спиртные напитки и табачные изделия, то 

этот запрет обойти невозможно. Кроме того, эмансипированный подросток 

не может получить водительские права за исключением права на управление 

транспортными средствами категории «М» и подкатегории «А1», то есть 
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мопедами и легковыми квадрициклами, а также мотоциклами с рабочим 

объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических 

сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт. 

При эмансипации гражданин утрачивает право на получение алиментов 

от родителей. В исключительных случаях он, конечно, может рассчитывать 

на материальную поддержку с их стороны, но только при установлении этих 

причин определенными органами и учреждениями, включая суд. Также 

имеется ряд и иных ограничений. Например, в соответствии со ст. 35 ГК РФ 

эмансипированные граждане не могут назначаться опекунами и 

попечителями как для совершеннолетних, так и для несовершеннолетних 

лиц. Думается данные вопросы стоит ввести в программу системы правового 

информирования и оказания правовой помощи гражданам в России [40]. И 

тогда, возможно, возникновение подобных вопросов и обычных споров 

просто отпадут сами собой. 

«Таким образом, законодатель все же ограничивает эмансипированных 

лиц в совершении отдельных видов сделок, касающихся приобретения 

такими лицами товаров с отдельно установленным возрастным цензом. 

Логика законодателя в данном случае понятна, поскольку ограничения 

направлены на ограничение потребления относительно вредных товаров 

несовершеннолетними либо их вооружение – это, согласно логике 

законодателя, обусловлено психофизическим развитием 

несовершеннолетних лиц» [4]. 

Таким образом, не стоит отождествлять понятие совершеннолетие и 

дееспособность, а тем более выделять и ставить в равную категорию 

эмансипацию. Стоит помнить, что при эмансипации лицо, не достигшее 

возраста восемнадцати лет, становится полностью дееспособным. Такое 

преобразование не влияет на достижение совершеннолетия. И в решении 

судов стоит обратить внимание, что гражданин объявляется 

эмансипированным, а не совершеннолетним. 
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2.3 Неполная (частичная) дееспособность малолетних и 

несовершеннолетних 

 

Создание социальных и правовых возможностей для обеспечения 

достойных и безопасных условий жизни детей является важным вопросом, 

который рассматривается во всем мире. Государство играет важную роль в 

этом процессе, создавая особую социальную среду для развития и 

становления подрастающего поколения, а также обеспечивая юридическое 

оформление правового положения детей в общественных отношениях. 

Международные документы по правам человека, включая Конвенцию 

ООН о правах ребенка, также придают большое значение защите прав детей 

и устанавливают стандарты, которые должны быть соблюдены 

государствами-участниками. Эти документы гарантируют права 

несовершеннолетних, включая право на жизнь, право на образование, право 

на здоровье и право на защиту от всех форм насилия и эксплуатации. 

В целом, создание социальных и правовых возможностей для детей 

является важным шагом в обеспечении их благополучия и защите их прав. 

Государства должны продолжать работу в этом направлении, чтобы 

обеспечить достойные условия жизни для всех детей в мире. 

Конвенция ООН о правах ребенка признает детей полноценными 

членами общества и устанавливает, что права на качество жизни должны 

быть доступны для всех детей. В Российской Федерации также придается 

большое значение обеспечению достойной жизни и свободного развития 

личности несовершеннолетних. 

Однако для эффективного обеспечения прав и свобод 

несовершеннолетних необходимо учитывать особенности их личности. 

Кроме того, возраст до 18 лет признается в Российском законодательстве 

границей, после которой человек считается совершеннолетним и способным 

самостоятельно принимать решения в жизни.  
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Вместе с тем, необходимо учитывать, что каждый ребенок уникален и 

имеет свои индивидуальные особенности и потребности, и что права и 

свободы детей должны быть защищены и обеспечены независимо от их 

возраста. Поэтому важно создавать условия, которые позволяют каждому 

ребенку реализовать свой потенциал и получить достойное образование, 

здоровье и защиту от насилия и дискриминации. 

«Лица, не достигшие совершеннолетия, в силу объективных причин не 

могут самостоятельно защищать эти права и отстаивать свои интересы, а 

такой элемент их правосубъектности, как гражданская дееспособность, 

законодательно ограничен. Из этого вытекает обязанность субъектов 

(законных представителей) обеспечивать содержание, воспитание, 

образование, защиту иных прав и интересов несовершеннолетних» [4, с. 35]. 

От рождения и до шестилетнего возраста дееспособность существует в 

режиме «ожидания» (спящая, нулевая) и по своему юридическому 

содержанию определяется законными представителями. В этой связи 

совершенно необоснованными представляются утверждения о том, что 

малолетние в возрасте до шести лет являются недееспособными по 

гражданскому законодательству России. Подобные утверждения не имеют 

под собой юридических оснований и не соответствуют предусмотренным для 

ее определения признакам. 

Недееспособность устанавливается в определенном порядке, 

исключительно судом, по основаниям, предусмотренным законом и в 

отношении только такого гражданина, который в силу определенной степени 

своего психического расстройства не в состоянии понимать значение своих 

действий или, опять же в силу своего психического расстройства, не имеет 

возможности руководить ими. Применительно к указанной категории 

малолетних (до 6 лет) ничего подобного не происходит. Более того, немалое 

количество таких «недееспособных» зачастую не хуже своих законных 

представителей воспринимают последние достижения научно-технического 

прогресса, используют его результаты в своей повседневной деятельности, 
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снимаются в кино, представляют творческие и спортивные коллективы на 

конкурсах, олимпиадах и спортивных соревнованиях. Как отмечал 

И.А. Покровский, первым признаком юридической самостоятельности 

личности и защиты ее от поглощения обществом является возможность 

иметь субъективные права, быть самостоятельным субъектом прав, 

«обладательницей правоспособности и дееспособности» [8, с. 121]. 

В соответствии со статьей 21 Гражданского кодекса РФ, гражданин 

признается полностью дееспособным с момента достижения им 18-летнего 

возраста.  

Однако, до этого возраста существуют определенные правовые 

ограничения на совершение сделок и других юридически значимых 

действий. 

Согласно статье 28 ГК РФ, граждане в возрасте от 6 до 14 лет 

считаются малолетними и обладают ограниченной дееспособностью.  

Они могут совершать только мелкие сделки, направленные на 

удовлетворение своих повседневных потребностей, а также сделки, 

направленные на безвозмездное получение выгоды. Кроме того, малолетние 

лица могут распоряжаться средствами, предоставленными им от 

официальных представителей. 

Важно отметить, что малолетние лица не могут совершать сделки, 

которые могут причинить им или другим лицам значительный ущерб. Такие 

сделки являются недействительными, если они были совершены без согласия 

законных представителей. 

Эти сделки представляют собой небольшие покупки, которые люди 

делают наличными деньгами для удовлетворения своих личных 

потребностей. Это могут быть покупки продуктов питания, канцелярских 

товаров, оплата проезда в городском транспорте и другие подобные расходы. 

Основная цель мелких бытовых операций - удовлетворение 

элементарных бытовых потребностей гражданина. Эти сделки обычно имеют 
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очень низкую стоимость, и сумма, потраченная на них, не может превышать 

месячный доход человека.  

Кроме того, момент заключения и исполнения таких сделок, как 

правило, совпадает. 

Мелкие бытовые операции являются неотъемлемой частью 

повседневной жизни людей. Они помогают удовлетворить множество мелких 

потребностей и облегчить жизнь в целом. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имеют ограничения в 

совершении некоторых сделок. Согласно статье 28 Гражданского кодекса 

РФ, они могут совершать только те сделки, которые не противоречат их 

интересам и не причинят им ущерба, а также те, которые разрешены законом 

или согласием их законных представителей.  

Однако, несмотря на это, они имеют право самостоятельно 

распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами, что 

означает, что они могут использовать свои деньги по своему усмотрению.  

Кроме того, они могут заключать все сделки, которые вправе 

самостоятельно совершать малолетние, это включает в себя, например, 

покупку товаров и услуг, открытие банковского счета, получение 

медицинских услуг и т.д. 

Также, по достижении 16 лет несовершеннолетние могут стать членами 

кооператива, что дает им возможность участвовать в управлении 

кооперативом и получать дополнительные доходы от его деятельности. 

Соответственно, малолетние граждане имеют частичную 

дееспособность.  

Деликтоспособностью данные граждане не обладают, так как не могут 

нести ответственности за нанесенный ими вред.  

Данную ответственность берут на себя их официальные представители.  

Лица, достигшие совершеннолетнего возраста, а также не 

совершеннолетние супруги и эмансипированные, имеют дееспособность в 

полном ее объеме. 
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Таким образом, подводя итоги второй главы, отметим, что 

дееспособность- осознанная и правильная оценка граждан о совершаемых 

ими действиях, приобретение прав и обязанностей, а также их 

осуществление. дееспособность зависит от достижения возраста 

совершеннолетия. возраст и психическое здоровье играют важную роль в 

зрелости человека. Однако, можно сказать, что концепция зрелости является 

более широкой, чем просто возраст и психическое здоровье. Зрелость также 

связана с умением принимать ответственность за свои поступки, уважением 

к другим людям, умением решать проблемы и принимать сложные решения. 

Кроме того, зрелость может различаться в зависимости от культурных, 

социальных и экономических факторов. Относительно эмансипации, я также 

согласен, что это позволяет несовершеннолетним физическим лицам 

приобрести полную гражданскую дееспособность. Это может быть полезным 

для тех, кто уже достиг зрелости, но еще не достиг возраста 18 лет. Однако, я 

думаю, что эмансипация должна быть осторожно рассмотрена, так как это 

может привести к нежелательным последствиям, если человек еще не готов 

принимать ответственность за свои поступки. Относительно малолетних лиц, 

то они могут быть дееспособны в некоторых случаях, например, для 

совершения мелких сделок. Однако, важно помнить, что они все еще 

являются недостаточно зрелыми, чтобы принимать сложные решения, и им 

нужно помощь и поддержка взрослых в ряде других областей жизни. 
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Глава 3 Правоспособность и дееспособность юридического лица 

 

3.1 Понятие, содержание и виды правоспособности юридического 

лица 

 

Согласно гражданскому праву, правосубъектность - это способность 

физического или юридического лица иметь гражданские права и нести 

гражданские обязанности. Юридическое лицо имеет правосубъектность с 

момента его государственной регистрации и может осуществлять свои права 

и обязанности в соответствии с законодательством.  

Гражданское право определяет правосубъектность как один из 

основных признаков юридического лица. Это позволяет юридическому лицу 

быть полноценным участником гражданского оборота, иметь собственность, 

заключать договоры, осуществлять коммерческую деятельность и т.д.  

Хотя понятие «правосубъектность» не упоминается в Гражданском 

кодексе РФ, но оно широко используется в теории гражданского права и 

имеет большое значение для понимания правового статуса юридического 

лица. 

Понятие «правосубъектность» вошло в научный оборот к началу XX в. 

Оно употребляется в ст. 6 Всеобщей декларации прав человека, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. В этой статье закрепляется право 

каждого человека «... на признание его правосубъектности, ... где бы он ни 

находился». 

«Сущность гражданской правосубъектности заключается в 

юридической способности (или возможности) какого-либо субъекта права 

быть участником гражданско-правовых отношений. В то же время, понятие 

«правосубъектность» является очень сложным, и в отношении его 

содержания (элементов) во взглядах учёных нет единого мнения» [38]. 

Рассматривая понятие правосубъектности юридического лица, 

необходимо обратиться к мнениям различных авторов. Так, Э.П. Гаврилов 
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раскрывает правосубъектность как способность иметь и осуществлять 

гражданские права и обязанности. В ГК РФ говорится только о 

правоспособности юридического лица, это связано с тем, что у юридического 

лица такие понятия как правоспособность и дееспособность наступают 

одновременно, с момента государственной регистрации юридического лица, 

поэтому четкого разграничения в законодательстве не имеется, в отличии от 

физического лица, у которого правоспособность наступает с момента 

рождения, а полная дееспособность с момента наступления 

совершеннолетия. 

«В сроках возникновения правосубъектности юридические лица и 

граждане похожи, так как создание юридического лица можно назвать его 

рождением, а прекращение — смертью. 

Правосубъектность юридического лица напрямую связана с 

регистрацией юридического лица в специальном государственном реестре. 

Факт такой регистрации выступает доказательством, что правосубъектность 

юридического лица возникла (при регистрации его возникновения, 

«рождения»), изменилась (при его реорганизации) или прекратилась (при его 

ликвидации). Основным законом, регулирующим порядок возникновения и 

прекращения правосубъектности юридических лиц, является ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». Возникновение правосубъектности предполагает 

момент появления возможности у юридического лица быть самостоятельным 

субъектом правоотношений» [34]. 

«По общему правилу, правоспособность юридических лиц имеет 

специальный характер. Это означает, что она напрямую зависит от целей 

деятельности, предусмотренной в их учредительных документах. Но из этого 

правила есть исключения. 

Вопрос о правоспособности юридического лица является 

дискуссионным в теории гражданского права. В.В. Борисов разделяет 

правоспособность юридического лица на общую и специальную, где общая 
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правоспособность присуща коммерческим организациям, а специальная - 

другим видам юридических лиц. Тем не менее, есть авторы, которые 

полагают, что правоспособность юридического лица должна быть всегда 

специальной, так как юридическое лицо может быть правоспособно только в 

той мере, в которой установлена его деятельность» [17].  

В.И. Синайский был одним из таких авторов. Он считал, что 

«юридическое лицо должно иметь только специальную правосубъектность, 

чтобы не возвышаться над личностью и физическим лицом. В противном 

случае юридическое лицо может господствовать над целью, созданной 

физическими лицами, и даже прекращать существование юридического 

лица» [39].  

Согласно статье 49 ГК РФ, юридические лица обладают специальной 

правоспособностью, а их основным видом является коммерческая 

организация, которая наделена общей правоспособностью. Таким образом, 

юридическое лицо в российском законодательстве обладает как общей 

правоспособностью, то есть способностью иметь гражданские права и нести 

гражданские обязанности, так и специальной правоспособностью, которая 

заключается в том, что юридическое лицо может совершать определенные 

юридические действия, например, приобретать имущество, заключать 

договоры, выступать в качестве истца или ответчика в суде и т.д.  

Кроме того, статья 50 ГК РФ устанавливает, что юридические лица 

могут осуществлять только те действия, которые не противоречат их 

уставным целям и необходимы для достижения этих целей. Также стоит 

отметить, что юридическое лицо не может совершать действия, которые 

заранее запрещены законом или моралью.  

Согласно В.К. Андрееву, «юридическое лицо может обладать только 

специальной правоспособностью, то есть правами, которые соответствуют 

целям его создания и напрямую связаны с его деятельностью.  

Однако, существует альтернативная точка зрения, согласно которой 

юридическое лицо должно иметь исключительную правоспособность. Это 
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означает, что юридическое лицо имеет право заниматься только 

определенным видом деятельности и не имеет права осуществлять 

предпринимательскую деятельность по другим направлениям» [22].  

Некоторые сторонники этой теории считают, что исключительная 

правоспособность может быть разделена на две категории: исключительную 

и специально-исключительную. Однако, не всегда ясно, в чем заключаются 

различия между этими понятиями. 

В настоящее время правоприменительная практика ориентирована на 

специальный характер правоспособности некоторых видов юридических лиц, 

что означает, что данные юридические лица имеют ограничения в своей 

правоспособности. Однако, в соответствии с частью 2 статьи 49 ГК РФ, 

правила о специальном характере правоспособности большинства видов 

юридических лиц были смягчены. Это привело к различным точкам зрения 

относительно объема правосубъектности юридических лиц.  

Согласно данной норме гражданского закона, юридические лица, не 

являющиеся коммерческими организациями, вправе осуществлять любую 

деятельность, которая не запрещена законом. Таким образом, можно сказать, 

что объем правосубъектности юридических лиц в настоящее время зависит 

от их организационно-правовой формы и сферы деятельности. 

«Правоспособность субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований обычно называется специальной или 

функциональной, так как она связана с функциями этих участников 

гражданских правоотношений. Что касается правоспособности Российской 

Федерации в целом, тот она является универсальной (общей)» [23]. 

В соответствии с частью 1 статьи 17 ГК РФ, все физические лица равны 

в своей правоспособности, то есть имеют равные возможности иметь, 

приобретать и осуществлять любые не запрещенные законодательством 

гражданские права и создавать, нести и исполнять любые не запрещенные 

законом гражданские обязанности. Однако, юридические лица не равны в 

своей правосубъектности, что обусловлено их особенной правовой природой. 
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Юридическое лицо имеет гражданские права и несет гражданские 

обязанности только в соответствии с целями своей деятельности, 

установленными в его учредительных документах, и не может осуществлять 

гражданских прав и нести гражданских обязанностей, которые не связаны с 

этой деятельностью. Таким образом, неравенство в правах физических и 

юридических лиц обусловлено их различной правосубъектностью и правовой 

природой. 

«Особенности правоспособности применительно к юридическим лицам 

разных видов и форм определяются в ст. 49 ГК РФ. Аналогичная норма 

содержалась и в ст. 23 ГК РСФСР 1964 года, а про дееспособность 

юридических лиц, как и в действующем кодексе, ничего не говорилось. А в 

Основах гражданского законодательства 1961 г. не было упоминания ни о 

правоспособности юридических лиц, ни об их дееспособности, но было 

закреплено право юридического лица от своего имени приобретать права и 

обязанность отвечать по своим обязательствам. Таким образом, в правовом 

статусе юридического лица присутствовал такой элемент, как 

деликтоспособность» [6]. 

По мнению М. Брагинского и К. Ярошенко, «исключительная 

компетенция правоспособности является одним из принципов, которые могут 

применяться к ограничению правоспособности юридических лиц. Этот 

принцип предполагает, что некоторые виды деятельности могут быть 

осуществлены только определенными юридическими лицами или 

государственными органами, и что другие юридические лица не могут 

заниматься этой деятельностью без соответствующего разрешения» [22]. 

Мы согласны с В.В. Кваниной и считаем, что «систематизация видов 

правоспособности юридических лиц на законодательном уровне необходима 

для единообразия в правовом регулировании подобных взаимоотношений. 

Установление общей, специальной и ограниченной правоспособности 

является важным шагом для достижения этой цели. Однако, согласимся и с 

Б.М. Гонгало в том, что слишком многие виды правоспособности могут 
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привести к засорению понятийного аппарата и затруднить правовое 

регулирование» [10].  

В Российской Федерации лицензирование имеет важное значение для 

определения правоспособности юридического лица.  

Согласно ст. 49 Гражданского кодекса РФ, «право на занятие 

лицензируемой деятельностью появляется у юридического лица с момента 

получения лицензии или с момента начала указанного в ней срока. При этом, 

окончание права на занятие лицензируемой деятельностью происходит по 

истечении срока, указанного в лицензии, если законодательными актами не 

определено иное.  

Таким образом, если юридическое лицо занимается деятельностью, 

которая входит в перечень лицензируемых видов деятельности, то оно 

обязано получить соответствующую лицензию для осуществления своей 

деятельности. 

Лицензирование предпринимательской деятельности является 

законным инструментом государственного регулирования рыночных 

отношений. Это означает, что государство устанавливает определенные 

правила и требования для лиц, которые хотят заниматься определенными 

видами деятельности. Лицензирование обычно применяется к видам 

деятельности, которые требуют специальных знаний, направлены на 

удовлетворение интересов общества или нуждаются в более внимательной 

проверке со стороны государства в целях охраны интересов граждан» [10]. 

«Получение лицензии может повысить гражданскую правоспособность 

или дееспособность юридического лица. Однако приостановление, отмена 

или отзыв лицензии могут снизить его правоспособность или 

дееспособность. Некоторые юристы считают, что подтвержденная лицензией 

специальная правосубъектность юридического лица является 

дополнительной правосубъектностью, поскольку она расширяет его 

деятельность по сравнению с общей правосубъектностью» [11]. 
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Понятию цели деятельности юридического лица придаётся крайне 

широкий смысл: получение или неполучение прибыли в ходе своей 

деятельности. Следовательно, юридические лица вправе реализовывать 

любые виды деятельности, которые соответствуют этим целям. 

Если в учредительные документы организации включается 

исчерпывающий (конечный) список видов деятельности, то такая 

организация вправе заниматься только ими. Однако, если в учредительных 

документах не указан конкретный список видов деятельности, то 

организация вправе заниматься любыми видами деятельности, 

разрешенными законодательством.  

Таким образом, общая правоспособность юридических лиц дает им 

возможность реализовывать любые виды деятельности, разрешенные 

законодательством, при условии, что эти виды деятельности соответствуют 

целям деятельности, указанным в их учредительных документах. Если в 

учредительные документы включен исчерпывающий список видов 

деятельности, организация вправе заниматься только ими. 

Можно сделать вывод, что правоспособность юридического лица 

зависит от его целей и видов деятельности. Если юридическое лицо может 

заниматься произвольными видами деятельности, которые разрешены 

законодательством, то оно обладает общей правоспособностью и имеет все 

гражданские права и обязанности, установленные законом и другими 

нормативными актами. Однако, если юридическое лицо может вести только 

те виды деятельности, которые прописаны в его учредительных документах и 

отвечают его целям образования, то оно имеет специальную 

правоспособность, которая должна отвечать его уставной деятельности.  

Правоспособность юридического лица определяет его способность 

иметь гражданские права и нести обязанности, и это важно для его участия в 

различных юридических отношениях. Однако, чтобы юридическое лицо 

могло полноценно осуществлять свою деятельность, оно должно также иметь 
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собственность, финансовые ресурсы, организационную структуру, а также 

квалифицированный персонал. 

Некоторые виды деятельности, такие как медицинская практика, 

производство и хранение наркотических средств, оружейная деятельность и 

т.д. могут быть осуществлены только на основе соответствующей лицензии, 

выданной компетентными органами. 

 

3.2 Понятие и элементы дееспособности юридического лица  

 

В российском законодательстве правовой статус юридических лиц 

регулируется Гражданским кодексом РФ. Согласно статье 48 ГК РФ, 

юридическое лицо имеет правоспособность - способность иметь гражданские 

права и нести гражданские обязанности. Это означает, что юридическое лицо 

может выступать в качестве стороны в гражданском обороте, заключать 

договоры, приобретать и отчуждать имущество и т.д.  

В соответствии с общепринятой точкой зрения, дееспособностью 

юридических лиц является способность осуществлять свои права и 

исполнять свои обязанности путем действий, которые в соответствии с 

законом могут быть совершены только юридическим лицом, включая 

заключение договоров, представительство интересов в суде, участие в 

арбитражных процессах и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что юридические лица обладают 

правоспособностью и дееспособностью, причем дееспособность является 

необходимым условием для осуществления правоспособности. В то же 

время, вопрос дееспособности юридических лиц требует дальнейшего 

исследования и уточнения в законодательстве и научных работах [13]. 

Как замечает В. В. Долинская, «несмотря на то, что в ГК РФ 

отсутствует отдельная статья, закрепляющая дееспособность юридического 

лица, всё же из содержания некоторых статей Гражданского кодекса следует, 

что юридические лица имеют и остальные элементы правосубъектности. 
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Прежде всего, юридическое лицо, так же, как и физическое, обладает 

дееспособностью (п. 1 ст. 48 ГК: «может... приобретать... права»). Также оно 

обладает и деликтоспособностью (ст. 56, п. 1 ст. 48 ГК: «отвечает по своим 

обязательствам...»)» [6]. 

Согласно мнению Д.А. Сумского, «правоспособность и дееспособность 

юридических лиц возникают одновременно в момент их создания и 

прекращаются в момент внесения записи об их исключении из Единого 

государственного реестра юридических лиц (ссылка на п. 3 ст. 49 ГК РФ). 

Это мнение наиболее распространено среди цивилистов. О.С. Иоффе также 

отмечает, что гражданская дееспособность юридического лица возникает 

одновременно с его гражданской правоспособностью в момент 

государственной регистрации организации и обладает специальным 

содержанием. 

Не все ученые разделяют точку зрения о дееспособности юридического 

лица. Некоторые, такие как Савиньи, считают, что юридическое лицо не 

может иметь естественной дееспособности из-за своего искусственного 

характера. Он утверждает, что «юридическое лицо так же недееспособно, как 

малолетний или сумасшедший, ибо для совершения юридических действий 

необходимо иметь «существо, способное мыслить и хотеть» [14].  

Однако, большинство современных юридических систем, включая 

систему права России, признают дееспособность юридического лица. В 

России дееспособность юридического лица закреплена в Гражданском 

кодексе РФ. Юридическое лицо может совершать юридические действия, 

заключать договоры, владеть имуществом, нести ответственность перед 

другими лицами и т.д.  

Таким образом, хотя существует определенное разногласие в 

отношении дееспособности юридического лица, большинство юридических 

систем признают дееспособность юридического лица, включая Российскую 

систему права [19]. 
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Однако следует помнить, что дееспособность юридического лица не 

означает полной автономии и свободы в принятии решений. Юридические 

лица также подчиняются законам и нормативным актам, их деятельность 

может быть ограничена налоговыми, финансовыми и другими 

регуляторными органами. Кроме того, юридическое лицо не может 

принимать решения, которые противоречат его уставу или законодательству. 

«Дееспособность юридического лица возникает одновременно с его 

регистрацией (или регистрацией устава), в то время как дееспособность 

граждан может возникать с достижением определенного возраста или 

зависеть от состояния здоровья человека. Это действительно важное отличие 

между дееспособностью юридического лица и дееспособностью граждан. 

На ряду с правами, так же существуют обязанности юридических лиц: 

 главной обязанностью юридического лица можно назвать уплату 

налогов и прочих платежей, установленных законодательством 

Российской Федерации. Кроме уплаты отчислений с прибыли, 

организация обязана в установленные сроки подавать 

соответствующую отчетность в налоговую инспекцию и другие 

органы, которые занимаются контролем соответствующей 

хозяйственной деятельности; 

 при проведении проверок организация обязана предоставить 

контролерам всю необходимую документацию. Кроме того, 

необходимо обеспечить их допуском в необходимые помещения для 

проведения мероприятий по контролю; 

 также есть определенный список видов деятельности, для 

осуществления которых требуется получение сертификата или 

лицензии. Чаще всего это связано с работой, которые проводят: 

финансово-кредитные организации, страховые фирмы, биржи, 

аптечные пункты, медицинские организации, а также фирмы, 

продающие алкогольную продукцию и табачные изделия; 
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 если в деятельности задействованы наемные работники, 

организация обязана официально оформить отношения с ними по 

всем нормам трудового законодательства. В обязательства компании 

также входит оплата их труда, больничных листов, а также 

обеспечение всех условий для их работы и предоставление 

ежегодных оплачиваемых отпусков. При этом организация 

становится плательщиком страховых взносов за своих сотрудников. 

Помимо того, она становится налоговым агентом по  налогу на 

доходы физических лиц своих сотрудников; 

 после заключения договоров с другими компаниями, у организации 

появляются обязанности по выполнению оговоренных условий. 

Если обязанности по выполнению договоров выполнения работ, 

поставки товаров, аренды или покупки имущества, а также прочих 

контрактов не будут выполнены, то компании придется отвечать за 

такие нарушения согласно законодательству РФ» [25]. 

Дееспособность юридического лица реализуется посредством органов 

управления, состоящих, в свою очередь, из конкретных физических лиц, 

которые формируют и выражают волю юридического лица вовне, во 

взаимоотношениях с другими субъектами гражданского права (п. 1 ст. 53 ГК 

РФ). В предусмотренных законом случаях юридическое лицо может 

приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские 

обязанности через своих участников (п. 2 ст. 53 ГК РФ). В этих случаях 

действия органов или участников признаются действиями самого 

юридического лица. 

Что касается дееспособности юридического лица, то она также 

наступает со дня внесения записи о нём в Единый государственный реестр 

юридических лиц, об этом говорится в п. 3 ст. 49 и п. 2 ст. 51 ГК РФ. В то же 

время, напрямую о дееспособности юридического лица Гражданский кодекс 

нигде не упоминает, он использует выражение «иметь права и нести 

обязанности». При этом его правоспособности уделяется особое внимание — 
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ГК РФ содержит отдельную статью с одноимённым названием. В 

законодательстве большинства зарубежных стран дееспособность 

юридических лиц официально признаётся. 

Юридические лица имеют равную дееспособность, то есть способность 

совершать правовые действия, такие как заключение договоров, 

приобретение и отчуждение имущества, участие в судебных процессах и т.д. 

Однако, правоспособность у разных юридических лиц может быть разной, в 

зависимости от их организационно-правовой формы и уставных целей. 

Термин «праводееспособность» используется в гражданском праве для 

обозначения возможности субъекта права иметь права и обязанности, 

возникающие в результате своих действий. Это понятие объединяет в себе 

правоспособность и дееспособность, которые являются основными 

элементами праводееспособности.  

Стоит отметить, что юридические лица, как и граждане, могут быть 

ограничены в своей дееспособности или правоспособности решением суда 

или другими законодательными актами. Например, юридическое лицо может 

быть временно или постоянно лишено правоспособности в случае нарушения 

законодательства. 

В правовой науке выделяют несколько элементов правосубъектности, и 

сделкоспособность и деликтоспособность являются одними из них. 

Сделкоспособность - это способность физического или юридического 

лица самостоятельно совершать сделки, то есть сознательно вступать в 

гражданские правоотношения и создавать, изменять или прекращать свои 

гражданские права и обязанности. Например, несовершеннолетние, 

психически больные или ограниченные в дееспособности лица не имеют 

сделкоспособности, то есть не могут самостоятельно заключать договоры. 

Деликтоспособность, в свою очередь, означает способность лица нести 

ответственность за свои неправомерные действия, то есть за причинение 

вреда или ущерба другим лицам. Неспособность нести ответственность за 

деликты может возникать в случаях, когда лицо не обладает 
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дееспособностью (например, несовершеннолетние) или когда оно не осознает 

характер и последствия своих действий (например, психически больные). 

Исходя из определения деликта, деликтоспособность является 

способностью лица нести ответственность за совершенное им 

правонарушение. Деликтоспособность распространяется не только на 

физические лица, но и на юридические лица, которые могут нести 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, включая договорные и обязательства, возникшие в результате 

причинения вреда. Применительно к юридическим лицам 

деликтоспособность означает их способность нести ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее обязательств — как договорных, так и 

возникших вследствие причинения вреда. Основными элементами 

правосубъектности являются только два элемента — правоспособность и 

дееспособность, остальные выделяются не всеми исследователями. И 

полноценное участие в гражданском обороте любого субъекта гражданских 

правоотношений возможно лишь при наличии у двух составляющих 

правосубъектности в полном объеме. 

«Юридические лица могут иметь органы управления, разные по 

составу (единоличные и коллегиальные), по порядку образования 

(назначаемые и избираемые), по объёму полномочий (исполнительные и 

контрольно-ревизионные) и т. д. То, что орган юридического лица действует 

от его имени, означает проявление дееспособности юридического лица. 

Например, директор юридического лица заключает договор, в результате 

чего у юридического лица появляются определённые права и обязанности по 

выполнению его условий» [1]. 

Лицо, уполномоченное выступать от имени юридического лица, 

должно действовать в его интересах разумно и добросовестно. А если оно не 

будет исполнять данную обязанность и исполнять его ненадлежащим 

образом, то в гражданском праве на этот случай предусмотрена специальная 
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санкция: такое лицо должно возместить убытки (реальный ущерб и 

упущенную выгоду) (ст. 15 ГК РФ). 

 

3.3 Ограничение дееспособности юридического лица 

 

Ограничением дееспособности юридических лиц следует признать 

осуществление прав и обязанностей не самостоятельными действиями 

органов юридического лица, а через действия иных лиц или органы, 

определяемых или назначенных государством вне зависимости от воли 

юридического лица. Ограничение компетенции органа юридического лица 

должно означать невозможность принятия им решений по вопросам, ранее 

отнесенным к его компетенции. Ограничение дееспособности состоит в 

передаче полномочий по управлению юридическим лицом арбитражному 

управляющему. Таким образом дееспособность юридического лица 

ограничивается при процедуре банкротства юридического лица.  

Юридическое лицо, участвующее в процедурах банкротства не теряет 

своей правоспособности, однако его дееспособность может быть ограничена. 

С.А. Карелина отмечает, что «…свойство правоспособности либо признается 

за тем или иным субъектом, либо не признается вообще» [13, c. 6]. Исходя из 

этого тезиса, представляется, что правоспособность не может быть 

прекращена в полном объеме, да и об ограничении правоспособности можно 

говорить лишь с определенной долей условности». Исходя из данного, а 

также приведенного нами тезисов, можно сделать вывод, что 

правоспособность независимо от обстоятельств остается неизменной, однако 

в определенных условиях выделяются некоторые особенности ее реализации. 

Наблюдение – это первая, начальная процедура, применяемая судом к 

должнику. Она вводится судом после принятия к производству заявления о 

признании должника банкротом и преследует строго определенные цели: 

принятие всех необходимых мер для сохранности его имущества, 

осуществление мониторинга финансового состояния должника, составление 
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первоначального реестра требований кредиторов, а также принятие всех 

необходимых мер для проведения первого собрания кредиторов. 

При наблюдении права юридического лица могут ограничиваться 

следующим образом: 

 установление запрета совершения отдельных категорий сделок; 

 установление ограничений на принятие самостоятельных решений 

управленческими элементами (органами, лицами) юридического 

лица; 

 установление особого порядка заключения сделок (с участием 

временного арбитражного управляющего). 

«В последнем отмеченном случае речь идет о двух видах сделок. 

Первые касаются реализации имущества, стоимость которого превышает 5% 

балансовой стоимости активов юридического лица, вторые – долговых 

обязательств в различных формах проявления. Как отмечает Ю.С. Поваров, в 

таком согласовании сделка понимается в узком смысле, то есть 

рассматривается только предмет, в отношении которого осуществляются 

общественные отношения» [34, c. 387]. 

«Также необходимо отметить, что наиболее существенные вопросы, 

касающиеся всех кредиторов, отнесены к исключительной компетенции 

собрания кредиторов. Это означает, что указанные вопросы не могут 

решаться комитетом кредиторов или арбитражным управляющим и тем 

более органами управления должника (если они сохраняют свои полномочия 

в ходе осуществления процедуры банкротства), даже с согласия собрания 

кредиторов» [13]. 

Выкуп долгов или создание нового юридического лица могут быть 

более привлекательными вариантами для восстановления 

платежеспособности организации.  

Однако, хотелось бы отметить, что финансовое оздоровление может 

быть более предпочтительным вариантом в некоторых случаях. Например, 

если организация имеет ценные активы, которые могут быть сохранены и 
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использованы для погашения задолженности, то финансовое оздоровление 

может помочь сохранить эти активы и избежать их продажи. Кроме того, 

финансовое оздоровление может быть полезным для сохранения бизнеса, 

если организация имеет перспективы на будущее и может вернуться к 

прибыльности после исправления проблем в управлении и финансовом 

планировании. 

Таким образом, хотя финансовое оздоровление может быть сложным и 

не всегда является лучшим вариантом при процедуре банкротства, в 

некоторых случаях оно может быть полезным для сохранения активов и 

бизнеса организации. «Ограничение прав юридического лица в процедуре 

финансового оздоровления происходит посредствам: 

 установления запрета совершения отдельных категорий сделок; 

 установления согласовательного порядка на совершение сделок, 

который предполагает получение одобрения со стороны собрания 

(комитета) кредиторов или административного управляющего; 

 установления графика погашения задолженности» [4]. 

Внешнее управление – это еще одна реабилитационная процедура в 

рамках банкротства. Стоит отметить, что внешнее управление имеет ту же 

судьбу, что и финансовое оздоровление. Указанная процедура используется 

крайне редко. Основная причина состоит в том, что внешнее управление 

может позволить достичь поставленных целей только в случае, если внешний 

управляющий понимает, как и каким образом можно восстановить 

платежеспособность, наладить хозяйственную деятельность, является 

специалистом в соответствующей области. Однако большинство 

современных управляющих не являются «хозяйственниками» и 

управленцами, более того, в управлении каждого подчас находится две и 

более организации. Это приводит к тому, что поставленные во внешнем 

управлении задачи не достигаются. 

Указанная процедура направлена на восстановление 

платежеспособности должника, сохранение рабочих мест, исключение 
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банкротства, недопущение его фактической ликвидации. С этой целью, 

прежде всего, отстраняется лицо (лица), осуществляющее функции 

исполнительного органа, а управление переходит к внешнему 

управляющему. Полномочия же иных органов управления ограничиваются. 

Одновременно специальные нормы права, устанавливая компетенцию 

высшего органа управления юридического лица, определяют ряд вопросов, 

решение которых участники юридического лица вправе передать 

промежуточному органу управления (наблюдательному совету), включив 

соответствующие правила в устав. План внешнего управления призван 

восстановить платежеспособность должника, а не дискриминировать его и 

ухудшить его имущественное положение. 

Внешнее управление в качестве ограничительных правовых мер 

предусматривает осуществление деятельности юридического лица в 

соответствии с установленным планом, который разрабатывается 

арбитражным управляющим с согласия собрания кредиторов. Содержание 

плана внешнего управления, вернее, реализация мероприятий и сделок, 

которые в него включены, не должна нарушать действующих законов. 

Перечень этих законов может быть очень большим, все зависит от того, 

какой деятельностью занимается должник. Например, мероприятия, 

предусмотренные планом внешнего управления, могут относиться к 

лицензируемым видам деятельности, а у должника не обязательно имеется 

соответствующая лицензия.  

Помимо этого, управленческие функции исполнительного органа 

юридического лица переходят к внешнему управляющему, а значит на время 

проведения процедуры, правовые возможности данного органа не могут 

реализовываться, что само по себе представляет ограничение дееспособности 

организации. 

Поскольку внешнее управление является одной из стадий дела о 

несостоятельности, все требования к должнику, срок исполнения по которым 

наступил, должны предъявляться в ходе внешнего управления. Речь идет о 
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любых требованиях кредиторов (кроме истребования имущества из чужого 

незаконного владения): о выполнении как денежных обязательств, так и 

обязательств по передаче имущества в собственность, в пользование, 

выполнении работ, оказании услуг.  

Требования кредиторов могут быть подтверждены судебными 

решениями, нотариальной надписью и иными документами, 

подтверждающими факт наличия обязательства (договор в предписанной 

форме, для юридических лиц – в письменной) и факт  неисполнения или 

ненадлежащего исполнения должником обязательства. Суд рассматривает 

предъявленные требования по существу только в случае, если должник 

возражает против них. 

Основной задачей введения ограничений дееспособности 

юридического лица в перечисленных процедурах банкротства является 

восстановление платежеспособности. Ее достижение невозможно без 

передачи определенной части полномочий (прав) специально назначенному 

лицу – арбитражному управляющему. Исключением здесь является полный 

переход полномочий к конкурсному управляющему при введении процедуры 

конкурсного производства. 

Для решения задач конкурсного производства необходимо 

консолидировать конкурсную массу и все требования кредиторов. 

Консолидация требований кредиторов осуществляется через их 

предъявление только в рамках конкурсного производства в порядке, 

установленном Законом. 

Реализует процедуру конкурсного производства конкурсный 

управляющий, назначенный арбитражным судом. Конкурсный управляющий 

осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов 

управления должником, а также собственника имущества должника – 

унитарного предприятия. 

На этой стадии предусмотрены варианты примирительного решения 

вопроса об исполнении требований кредиторов. Однако все мероприятия 
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этой стадии дела о банкротстве направлены на ликвидацию должника – 

юридического лица [5, c. 34].  

Как и при любой процедуре ликвидации, права по управлению 

юридическим лицом на оставшийся срок его существования переходят к 

ликвидационной комиссии. 

Мировое соглашение также выступает одной из процедур банкротства. 

Ее основной особенностью является возможность применения на любой 

стадии рассмотрения дела о банкротстве.  

Мировое соглашение влечет прекращение производства по делу, так 

как его исполнение снимает все обязательства с юридического лица – 

должника. В вопросе реализации правоспособности юридического лица 

данная процедура имеет важное значение, так как с ее введением 

прекращаются полномочия временного управляющего, административного 

управляющего, внешнего управляющего и конкурсного управляющего.  

Значит, с юридического лица снимаются все ограничения 

дееспособности, которые были наложены другими процедурами 

несостоятельности. 

Законодатель исходя из потребностей современных правовых 

тенденций в вопросе несостоятельности юридических лиц предлагает ввести 

новую процедуру банкротства – реструктуризацию долгов. Исходя из 

анализа Проекта № 1172553-7 «О внесении изменений в 37 Федеральный 

закон «О несостоятельности (банкротстве)», где она предлагается, 

реструктуризация долгов основана на смешении элементов финансового 

оздоровления и внешнего управления [18].  

Тем не менее в ст. 79 указанного Проекта законодатель планирует 

оставить возможность частичного погашения требований включенных в 

реестр кредиторов посредством погашения учредителями (участниками) 

должника, собственником имущества должника – унитарного предприятия и 

(или) третьим лицом задолженности по обязательным платежам в ходе 

реструктуризации долгов.  
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Порядок погашения требований уполномоченного органа 

принципиально не отличается от того, который закреплен в Законе о 

банкротстве [2, c. 126]. 

В процедуре реструктуризации долгов законодатель предусмотрел 

достаточно широкий круг ограничительных полномочий для арбитражного 

управляющего. Хотя, по нашему мнению, данная процедура должна 

оказывать меньшее воздействие на дееспособность юридических лиц по 

сравнению с уже существующими процедурами, так как ее цель заключается 

в стимулирующем воздействии. 

Таким образом, банкротство предполагает наличие особых 

последствий, выраженных в установлении условий для реализации 

правоспособности юридических лиц. При этом вводимые в процедурах 

несостоятельности ограничения затрагивают не саму правоспособность как 

абсолютную категорию, а дееспособность отдельных органов организации 

(предприятия). Такие ограничения связаны в первую очередь с законной 

компетенцией арбитражного управляющего и комиссии кредиторов. 

Необходимость их установления связана с целью юридического лица, 

достигаемой в процедурах несостоятельности. Цель в вышеуказанном 

контексте можно определить как правовую категорию, которая 

характеризуется субъективным стремлением юридического лица достичь 

определенного правомерного результата посредствам принятия особых 

условий реализации правоспособности. 

  



67 
 

Заключение 

 

Подводя итоги проведенного исследования, необходимо отметить, что 

ни один из индивидов современного социума не может существовать вне 

действия гражданского права. В связи с этим, законодательные органы в 

сфере гражданского права производят свои действия на основании того, что, 

каждый человек имеет возможность обладания гражданским правом и 

являться его субъектом. Основным принципом равенства наделены все 

субъекты гражданских правоотношений, что ведет к равноправию граждан, а 

это несомненное достижение современной цивилизации. 

Правовой статус граждан определяется на основании категорий 

правоспособности и дееспособности. Гражданская правоспособность в 

данном случае понимается как возможность граждан, признаваемая 

государством, на приобретение гражданских прав и обязанностей. 

Возникновение правоспособности происходит на момент рождения 

гражданина, и утрачивается с момента его смерти, или признания умершим. 

Неотъемлемым атрибутом гражданина является его наименование- 

фамилия, имя и отчество, и считается его отличительным признаком. 

Наименование лица в виде его имени дает гражданину право выступать 

полноправным субъектом гражданских отношений. 

Несомненно, правоспособность взаимодействует с дееспособностью. 

Правоспособность же характеризуется определенными особенностями, 

которые дают возможность ставить данное понятие во главу правового 

статуса человека и гражданина в законодательстве РФ. 

Дееспособность физического лица указывает на возможность 

гражданина осуществлять свои права и обязанности. Осознанная и 

правильная оценка человеком совершаемых им деяний так же является 

одним из качеств дееспособности, а также психической зрелости лица. 

Дееспособность у граждан зависит от двух факторов: 

− достижения определённого возраста; 
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− состояния здоровья. 

Она возникает в возрасте восемнадцати лет, но может возникать и 

раньше — если гражданин вступил в брак раньше указанного возраста. 

Граждане могут быть признаны недееспособными судом, если они имеют 

такие отклонения в своём здоровье, как психические расстройства, которые 

не позволяют им понимать значения своих действий или руководить ими. 

В России существует институт эмансипации, которым «вправе 

воспользоваться несовершеннолетний, имеющий самостоятельный доход и 

способный себя обеспечивать. Если же рассматривать противоположные 

предложения, о повышении возраста полной дееспособности до 20–23 лет, 

так как по заверению многих, именно этот возраст демонстрирует полную 

физическую и психическую зрелость, мы полагаем, это не будет не 

соответствовать сложившейся действительной обстановке высокоразвитого 

общества. К тому же, это будет не выгодно для государства, которое можно 

понять: значительно уменьшиться количество электората, снизится 

количество полностью трудоспособного населения, увеличится нагрузка 

социальных выплат и пр. Тем самым, чтобы избежать недопониманий, не 

стоит на наш взгляд, смешивать понятие «совершеннолетия» и «полной 

дееспособности», что делает действующий ГК РФ в ст. 21. Полагаем, что эти 

понятия несовместимы как раз по той причине, что не достижение возраста 

совершеннолетия не запрещает 16–17 летним гражданам совершать ряд 

значимых, с правовой точки зрения, прав, например, трудовых, а потому, эти 

понятия имеют разное содержательное наполнение: служба в армии или 

участие в выборах категорично связаны с возрастом совершеннолетние, в то 

время как вступление в брак или заключение кредитного договора — с 

возрастом дееспособности». 

По итогам выполненной работы стоит отметить, что все институты, 

которые определяют правосубъектность граждан в сфере гражданского 

права, существуют весьма давно и основываются на опыте своей правовой 

деятельности. Такой опыт был учтен при разработке Гражданского кодекса 
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Российской федерации, а потому его нормы на протяжении всего 

существования Гражданского кодекса ни разу не подвергались изменениям. 

Такой факт показывает наличие правильной концепции разработки правового 

регулирования, а значит их эффективность находится на уровне развития 

социума. 

Правосубъектность юридического лица — это наличие у юридического 

лица качеств субъекта права (правоспособности и дееспособности). 

Что касается видов правосубъектности юридических лиц, то 

выделяется общая или универсальная и специальная правосубъектность. 

Необходимо отметить, что правосубъектность является наиболее общим 

понятием, включающим в себя такие категории как правоспособности, 

дееспособность. Благодаря наличию правосубъектности юридическое лицо 

наделяется правами, в соответствии с которыми осуществляет свою 

деятельность. 

Важным является то, что возникновение правосубъектности 

предполагает момент появления возможности у юридического лица быть 

самостоятельным субъектом правоотношений. Согласно гражданскому 

законодательству, правосубъектность появляется у юридического лица с 

момента государственной регистрации. Также юридическое лицо может быть 

органичного в своих правах. Необходимо отметить, что ограничение прав 

юридического лица происходит в случаях либо прямо установленных 

законодательными актами, либо в случае несостоятельности (банкротства), а 

также при процедуре ликвидации юридического лица. 

Дееспособность юридического лица реализуется посредством органов 

управления, состоящих, в свою очередь, из конкретных физических лиц, 

которые формируют и выражают волю юридического лица вовне, во 

взаимоотношениях с другими субъектами гражданского права (п. 1 ст. 53 ГК 

РФ). В предусмотренных законом случаях юридическое лицо может 

приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские 

обязанности через своих участников (п. 2 ст. 53 ГК РФ). В этих случаях 
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действия органов или участников признаются действиями самого 

юридического лица. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ, юридическое лицо имеет 

правоспособность, то есть способность иметь права и нести обязанности. 

Дееспособность же юридического лица, то есть его способность 

самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, наступает со дня 

внесения записи о нём в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Ограничения дееспособности юридического лица могут возникать при 

осуществлении его прав и обязанностей через действия иных лиц или 

органы, определяемые или назначенные государством вне зависимости от 

воли юридического лица. Кроме того, дееспособность юридического лица 

может быть ограничена при процедуре банкротства юридического лица. 

Банкротство юридического лица может привести к установлению 

особых условий для реализации его правоспособности. Однако это не 

означает полного отрицания правоспособности юридического лица, а скорее 

ограничивает дееспособность его органов. 

В процедурах несостоятельности ограничения вводятся с целью 

обеспечения правильной и эффективной реализации интересов кредиторов и 

сохранения имущества должника. Арбитражный управляющий и комиссия 

кредиторов получают законную компетенцию для принятия решений от 

имени должника, что может привести к ограничению дееспособности его 

органов. 

Однако ограничения, связанные с процедурами несостоятельности, не 

являются бесконечными. После завершения процедур должник может 

вернуть свою полную дееспособность и правоспособность, если выполнены 

все условия, предъявленные к нему законодательством. 
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