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Введение

 
Как и любая отрасль права, гражданское право состоит из правовых норм, регулирующих

определенные общественные отношения. Круг общественных отношений, регулируемых граж-
данским правом, необычайно обширен и разнообразен. Однако для понимания предмета граж-
данского права и сущности гражданско-правовых отношений необходимо, в первую очередь,
определиться с субъектами (участниками) таких отношений, их особенностями и разновидно-
стями. Ведь без знания спектра гражданских прав и обязанностей, а равно объема правоспо-
собности и дееспособности различных субъектов гражданских правоотношений невозможно
точное определение их места и статуса в системе гражданского права.

Понятие субъектов права, т. е. лиц, выступающих в качестве участников имущественных
и личных неимущественных отношений, является одним из важнейших понятий науки граж-
данского права и гражданского законодательства. В Гражданском кодексе Российской Федера-
ции (далее по тексту – ГК РФ) подраздел второй раздела первого именуется «Лица» и вклю-
чает три главы, одна из которых имеет название «Граждане (физические лица)» и посвящена
индивидуальным субъектам гражданского права, а две другие посвящены юридическим лицам
и участию Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образо-
ваний в отношениях, регулируемых гражданским правом.

Граждане являются одними из основных участников гражданских правоотношений, т. к.
любое общественное отношение, в т. ч. гражданское правоотношение, прежде всего, устанав-
ливается между людьми. Поэтому в качестве субъектов гражданских правоотношений высту-
пают либо отдельные индивиды, либо определенные коллективы людей. Отдельные индивиды
именуются в гражданском законодательстве гражданами.

В современном мире общепризнанным является взгляд на права человека как на
универсальную категорию, отражающую наднациональные, общечеловеческие требования и
стандарты в области свободы личности. В этом плане права человека являются не госу-
дарственно-правовой, конкретно-юридической категорией, а общесоциальным понятием. Их
основные характеристики определяются тем, что: во-первых, они вытекают из природы самого
человека и определяются уровнем развития человеческой цивилизации в целом; во-вторых,
эти права складываются объективно в результате социально-экономического и политического
развития общества, они не зависят от государственного признания; в-третьих, права человека
принадлежат индивиду от рождения, для обладания ими не требуется наступления каких-либо
юридических факторов; в-четвертых, эти права являются неотчуждаемыми, они неотъемлемы
от биосоциальной природы человеческой личности.

Таким образом, права человека как общесоциальная категория представляют собой объ-
ективно складывающиеся в результате закономерного развития человеческой цивилизации и
вытекающие из самой природы человека возможности пользоваться элементарными, наиболее
важными благами и условиями безопасного, свободного существования человеческой лично-
сти в обществе и государстве. В связи с чем рассмотрение особенностей правового положения
граждан (физических лиц) как субъектов (участников) гражданских правоотношений пред-
ставляется актуальным и значимым.
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Глава 1

Гражданско-правовая индивидуализация гражданина1

 
Субъектами гражданского права являются лица, которые могут быть двух видов – граж-

дане (или физические лица (гл. 3 ГК РФ)) и юридические лица (гл. 4 ГК РФ). Таким образом,
термин «лицо» является объединяющим для двух видов субъектов гражданского права.

Термин «гражданин» отражает устойчивую политико-правовую связь между лицом и
государством. Субъектами гражданско-правовых отношений могут быть не только россий-
ские граждане, но и лица без гражданства, с двойным гражданством (апатриды, бипатриды).
Поэтому целесообразнее использовать термин «физическое лицо», который позволяет расши-
рить круг участников гражданских правоотношений. Хотя в гражданском праве термин «граж-
данин» не привязывается к однокоренному термину «гражданство».

Кроме того, в законодательстве для характеристики неотчуждаемых прав и свобод
используются такие понятия как человек, личность, отражающие соответственно биологиче-
скую и социальную (общественную) природу индивида.

Таким образом, индивидуализация гражданина – это совокупность правовых
средств, позволяющих отличать одного гражданина – участника гражданских правоот-
ношений – от другого.

Индивидуализация гражданина как субъекта права обеспечивается:
1. Именем гражданина (ст. 19 ГК РФ), под которым он приобретает и осуществляет

права и обязанности. В широкомсмысле оно включает в себя фамилию, собственно имя, а
также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая.

В случаях, предусмотренных законом, гражданин может выступать анонимно (т. е. без
указания имени), пользоваться вымышленным именем, т.  е. псевдонимом, но он не вправе
приобретать права и обязанности под именем другого лица. Имя физического лица или его
псевдоним могут быть использованы с согласия этого лица другими лицами в их творческой,
предпринимательской или иной экономической деятельности способами, исключающими вве-
дение в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан, а также исключающими
злоупотребление правом в иных формах.

Право на имя – одно из важнейших нематериальных благ, которое защищается граждан-
ским законодательством. Вред, причиненный гражданину в результате нарушения его права
на имя или псевдоним, подлежит возмещению в соответствии с ГК РФ. При искажении имени
гражданина либо при использовании имени способами или в форме, которые затрагивают его
честь, умаляют достоинство или деловую репутацию, гражданин вправе требовать опроверже-
ния, возмещения причиненного ему вреда, а также компенсации морального вреда по прави-
лам ст. 152 ГК РФ.

Гражданин может переменить свое имя с сохранением при этом всех прав и обязанно-
стей, приобретенных им под его прежним именем, одновременно он обязан принимать необхо-
димые меры для уведомления своих должников (лиц, в отношении которых он имеет права тре-
бования) и кредиторов (лиц, перед которыми он несет обязанности) о перемене своего имени
и нести риск последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений о перемене его имени.
Перемена имени дает гражданину право на внесение изменений в другие (кроме паспорта)
документы, оформленные на его прежнее имя.

1  При подготовке теоретического материала учебно-методического пособия были использованы: Гражданское право:
учебник в трех частях. Часть первая / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. 2-е изд., перераб. и доп.
М.: Эксмо, 2010. 704 с. (Российской юридическое образование); Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т. 1 / Е.Н. Абрамова, Н.Н.
Аверченко, Ю.В. Байгушева и др; под ред. А.П. Сергеева. М.: ТК Велби, 2008. 1008 с.
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Имя, полученное гражданином при рождении, а также перемена имени подлежат реги-
страции в порядке, установленном для регистрации актов гражданского состояния.

2. Местом жительства гражданина – местом, где он проживает постоянно (всегда)
или преимущественно (проводит большую часть времени, чем в других местах) (ст. 20
ГК РФ).

От места жительства следует отличать место пребывания, под которым понимается гости-
ница, санаторий, туристская база, больница, другая подобная организация, а также жилое
помещение, не являющееся местом жительства гражданина, в которых он проживает вре-
менно.

Место жительства – жилое помещение (жилой дом, квартира, комната, входя-
щие в состав жилищного фонда), в котором гражданин постоянно или преимущественно
проживает в качестве собственника, члена семьи собственника, по договору найма (под-
найма) либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством (ст. ст. 16, 19
Жилищного кодекса Российской Федерации).

Для гражданского права имеет значение именно место жительства, т. к. с ним связано
решение многих вопросов правового характера: местом жительства несовершеннолетних, не
достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их
законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов; по месту жительства осу-
ществляется регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; устанав-
ливается опека и попечительство в отношении соответствующих категорий граждан; место
жительства кредитора и должника – один из критериев надлежащего места исполнения обя-
зательства; последнее место жительства гражданина определяет место открытия наследства;
в связи с длительным отсутствием гражданина в месте его жительства он может быть признан
судом безвестно отсутствующим и даже объявлен умершим; с местом жительства связано уста-
новление подсудности гражданских дел и т. д.

Граждане вправе сами выбирать себе место жительства, что является одним из элемен-
тов их правоспособности, за исключением случаев прямо указанных в законе (место житель-
ства несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, пограничная полоса, закрытые
военные городки и административно-территориальные образования, отдельные территории и
населенные пункты, где в случае опасности распространения заболеваний и отравлений людей
введены особые условия и режимы проживания населения и хозяйственной деятельности, тер-
ритории, где введено чрезвычайное или военное положение). Ограничения данного права уста-
навливаются в целях безопасности, охраны государственных и общественных интересов.

Граждане обязаны регистрироваться по месту жительства, а также по месту (временного)
пребывания. Регистрационный учет граждан (в прошлом известный как прописка) возлагается
на органы внутренних дел, а при отсутствии таковых – на местную администрацию.

Возможны несовпадения между фактическим местом жительства гражданина и данными
регистрационного учета, а также местами нахождения его имущества, работы, проживания
семьи и т. п. При этом местом жительства гражданина должно рассматриваться то место его
фактического пребывания, где он проводит большую часть своего времени.

Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте
своего жительства, несет риск вызванных этим последствий.

3. Актами гражданского состояния – юридическими фактами, влияющими на воз-
никновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, характеризу-
ющими правовое состояние граждан и подлежащими специальной государственной реги-
страции в органах записей актов гражданского состояния  (далее по тексту – ЗАГС), при
их отсутствии – в органах местного самоуправления муниципальных образований, за рубежом
– в консульских учреждениях Российской Федерации.
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Гражданское состояние – это правовое положение конкретного гражданина как
носителя различных прав и обязанностей (политических, имущественных, личных и
др.), определяемое фактами и обстоятельствами естественного и общественного харак-
тера.

Государственной регистрации в качестве актов гражданского состояния подлежат только
те факты, которые указаны в ст. 47 ГК РФ, а также Федеральном законе от 15.11.1997 г. № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния»: рождение; заключение и расторжение брака; усы-
новление (удочерение); установление отцовства; перемена имени; смерть.

Не подлежат регистрации как акты гражданского состояния все прочие факты, хотя и
влияющие на статус гражданина (в частности, место его жительства, приобретение статуса
предпринимателя, эмансипация, признание недееспособным, ограниченно дееспособным, без-
вестно отсутствующим).

Государственная регистрация актов гражданского состояния, помимо функции индиви-
дуализации граждан, обеспечивает бесспорность таких фактов, что имеет большое значение
для охраны прав и интересов граждан, а также необходимый в публичных целях учет рождае-
мости, смертности, разводов и т. д.

Таким образом, сам акт гражданского состояния, хотя и имевший место, не влечет воз-
никновения для гражданина определенного правового последствия. Только после его реги-
страции в установленном законом порядке гражданин наделяется соответствующими правами
и обязанностями. Под государственной регистрацией понимается составление в двух идентич-
ных экземплярах записи актов гражданского состояния на бланке установленной формы, на
основании чего гражданам выдаются соответствующие свидетельства. При регистрации актов
гражданского состояния должны быть представлены документы, подтверждающие факты,
которые подлежат регистрации, а также документы, удостоверяющие личность заявителя.
Актовые записи являются бесспорными доказательствами удостоверенных ими актов до опро-
вержения их в судебном порядке.

4. Иными юридически значимыми признаками и свойствами, которые в сово-
купности характеризуют конкретного гражданина как субъекта права. К ним относят
возраст, состояние здоровья, семейный статус, отношения родства, наличие специаль-
ного признака (например, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя и т. п.)
и многие другие.



Е.  В.  Накушнова, И.  В.  Долганова, О.  В.  Кириченко.  «Граждане как субъекты гражданских правоотношений.
Учебно-методическое пособие»

11

 
Глава 2

Гражданская правосубъектность граждан
 

Граждане – это «естественные» субъекты: их появление в гражданском обороте и выбы-
тие из него предрешают естественно-биологические процессы рождения и смерти, а не юриди-
ческие процедуры. Поэтому если по каким-то причинам гражданин не будет зарегистрирован
нигде, он все равно остается субъектом гражданского права.

«Естественная природа» человека, гражданина определяет особенности его правосубъ-
ектности – основанной на нормах права юридической способности быть участником
правоотношений. Правосубъектность включает в себя правоспособность и дееспособ-
ность гражданина.

Гражданская правоспособность – способность гражданина иметь гражданские
права и нести гражданские обязанности.

Гражданская дееспособность – способность гражданина своими действиями при-
обретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязан-
ности и исполнять их.

Характеристика правоспособности граждан:
– возникает в момент рождения и прекращается биологической смертью гражда-

нина (ст. 17 ГК РФ). Объявление гражданина судом умершим, основанное на презумпции
смерти, не влечет прекращение правоспособности;

– имеет естественно-правовую природу: с одной стороны, она принадлежит граж-
данину от рождения и всюду «следует» за ним, но с другой – регламентируется зако-
ном. Правоспособность – продукт и отражение состояния права и законодательства конкрет-
ной исторической эпохи. Так, правоспособность физических лиц по римскому праву зависела
от статусов свободы, гражданства и семейного положения. Полностью правоспособными были
только свободные римские граждане, не состоявшие под властью домовладыки;

– обладает абстрактным характером – это возможность любого и каждого чело-
века, гражданина быть носителем гражданских прав и обязанностей, примерный пере-
чень которых дан в ст. 18 ГК РФ (граждане могут иметь имущество на праве собственно-
сти; наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не
запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или сов-
местно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые не противореча-
щие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь права
авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых зако-
ном результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и личные неиму-
щественные права). Таким образом, закон определяет содержание правоспособности через
абстрактную возможность обладания (т. е. обладания вообще, в принципе, потенциально) раз-
личными гражданскими правами и возможность несения связанных с такими правами обязан-
ностей;

– не сопряжена с совершением волевых действий. Правоспособный гражданин вполне
может быть недееспособным (ст. ст. 28, 29 ГК РФ), т.  е. неспособным к самостоятельному
совершению волевых действий. В этом случае он не может самостоятельно совершать сделки
и нести имущественную ответственность, однако вместо него и за него совершают сделки и
несут имущественную ответственность его дееспособные законные представители (родители,
усыновители, опекуны), которые восполняют недостаток дееспособности;

– является общей (единой) и в равной мере признается за всеми гражданами. Соот-
ветственно, правоспособность не может быть дифференцирована по тому или иному соци-
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ально-групповому признаку. Это касается в том числе иностранных граждан и апатридов, если,
конечно, федеральный закон не предусматривает иного;

– невозможность ограничения правоспособности иначе как в случаях и в порядке,
установленных законом (п. 1 ст. 22 ГК РФ). Согласно общим началам гражданского законо-
дательства, гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и
только в той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства. Ограничения отдельных прав и свобод с указанием пределов и срока
их действия могут устанавливаться в условиях чрезвычайного положения и в соответствии
с федеральным конституционным законом для обеспечения безопасности граждан и защиты
конституционного строя (ст. 56 Конституции РФ). Ограничение правоспособности возможно
за совершенное правонарушение. Так, в числе уголовных наказаний закон предусматривает
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью, ограничение и лишение свободы, в том числе лишение пожизненное;

– полный или частичный отказ гражданина от правоспособности и другие сделки,
направленные на ее ограничение, ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки
допускаются законом (п. 3 ст. 22 ГК РФ). Поэтому даже добровольное ограничение себя в
тех или иных правах лишено юридического значения независимо от того, чем при этом руко-
водствовался гражданин;

–  до тех пор пока гражданин жив, он не может быть лишен правоспособности
в целом, поэтому допустимые случаи ограничения правоспособности означают не что
иное, как поражение в определенных видах прав. Такие случаи нельзя смешивать с ограни-
чением субъективных прав, когда ограничивается конкретное (единичное) право, например,
при установлении сервитута, добровольной покупке гражданином вещи, обремененной пра-
вом третьего лица. Сделка может ограничивать правоспособность гражданина, если ее допус-
кает закон (п. 3 ст. 22 ГК РФ). Так, принудительное прекращение права собственности на кон-
кретное имущество не исключает возможности приобретения аналогичного имущества (если,
конечно, речь не идет об ограниченных в обороте вещах), что невозможно при ограничении
правоспособности. В приведенных примерах не ограничивается какая-то группа (категория)
прав, как это должно быть при ограничении правоспособности (например, права на приобре-
тение определенных товаров), а лишь конкретное право в конкретной обстановке;

– это общая предпосылка, на основе которой при наличии определенных юридиче-
ских фактов у лица возникают субъективные права и обязанности. Поэтому правоспо-
собность нельзя отождествлять с конкретными субъективными правами;

– правоспособность не означает равенство на уровне конкретных субъективных
прав: на приобретение последних влияют разные обстоятельства (здоровье, имущественное
положение, желание конкретного лица и др.). Так, каждый может иметь на праве собственно-
сти автомобиль, однако один не в состоянии его приобрести из-за низкого дохода, другой не
испытывает в нем потребности из-за наличия служебной машины, третий предпочитает обще-
ственный транспорт.

Характеристика дееспособности граждан:
– имеет естественно-правовую природу, неотчуждаема и не может быть ограни-

чена иначе как в случаях и в порядке, установленных законом. Полный или частичный
отказ гражданина от дееспособности, а также другие сделки, направленные на ее ограничение,
ничтожны, кроме случаев, когда такие сделки разрешает закон (п.п. 1, 3 ст. 22 ГК РФ);

– состоит двух элементов: сделкоспособности (способности совершать, исполнять
сделки и иные правомерные действия) и деликтоспособности (нести договорную и внедо-
говорную (деликтную) ответственность);
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– это возможность осуществления собственными волевыми действиями граждан-
ских прав и соответствующих гражданских обязанностей. Чтобы приобретать, реализовы-
вать права и нести обязанности, гражданину необходимо достичь определенного возрастного
и психологического уровня, когда он адекватно способен понимать значение своих действий
и руководить ими.

Способность адекватно понимать значение своих действий, контролировать их и
предвидеть их последствия, зависит от ряда обстоятельств:

а) возраста;
б) психического здоровья;
в) некоторых вредных привычек и обусловливаемых ими последствий.  Поэтому в

зависимости от этого объем дееспособности у разных граждан может быть одинаков или неоди-
наков с точки зрения сделкоспособности и (или) деликтоспособности. Отсюда дееспособность
(в отличие от правоспособности) – явление групповое, которое зависит от того, к какой соци-
альной группе, из числа устанавливаемых законом, принадлежит гражданин;

По общему правилу дееспособность в полном объеме возникает с достижением
18-летнего возраста (возраста совершеннолетия). Гражданский кодекс Российской
Федерации устанавливает два случая, когда полная дееспособность наступает до
совершеннолетия (т. е. «досрочно»).

Вступление в брак до достижения 18-летнего возраста (ст. 21 ГК РФ). Порядок и
условия, при наличии которых допускается вступление в брак несовершеннолетних граждан,
устанавливаются семейным законодательством и, прежде всего, Семейным кодексом Россий-
ской Федерации (далее по тексту – СК РФ). Согласно ст. 13 СК РФ брачный возраст устанав-
ливается в 18 лет. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по
месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить
вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет.

Семейное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и
ее субъектов, законами которых в виде исключения с учетом особых обстоятельств может
быть разрешено вступление в брак до достижения возраста 16 лет (беременность, рожде-
ние ребенка). При этом в некоторых субъектах Российской Федерации вообще не установлен
«минимальный» возраст для вступления в брак.

Если в брак вступает несовершеннолетний (оба несовершеннолетних), он приобретает
дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. Для приобретения дееспо-
собности в полном объеме не требуется какой-либо иной (дополнительной) процедуры, кроме
заключения брака и его регистрации в органах ЗАГС. Дееспособность, приобретенная одним
(обоими) супругом в полном объеме автоматически, не зависит от того, окажется ли брак рас-
торгнутым до наступления совершеннолетия. И только если брак будет признан недействи-
тельным, суд может (но не обязан) принять решение об утрате несовершеннолетним супругом
полной дееспособности, причем с того момента, который определит сам суд (п. 2 ст. 21 ГК РФ).
Этим моментом могут быть: дата регистрации брака, признанного недействительным (закон
устанавливает следующие основания недействительности брака: отсутствие взаимного добро-
вольного согласия на вступление в брак, недостижение брачного возраста, наличие предыду-
щего нерасторгнутого брака, а также родственных отношений или отношений усыновления,
недееспособность, сокрытие венерической болезни или ВИЧ, заключение фиктивного брака);
дата признания брака недействительным; другая дата. Решение суда о сохранении за несовер-
шеннолетним дееспособности в полном объеме или об ее утрате зависит от основания недей-
ствительности брака.

Эмансипация – объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью
дееспособным (ст. 27 ГК РФ). Обязательной предпосылкой эмансипации является трудовая
или предпринимательская деятельность несовершеннолетнего, в процессе которой он должен
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доказать свою социальную зрелость для возможности «досрочного» получения дееспособно-
сти в полном объеме. Достаточным доказательством такой зрелости наряду с трудовой дея-
тельностью несовершеннолетнего может стать членство в производственном кооперативе, на
что справедливо обращают внимание в литературе, учитывая, что ст. 27 ГК РФ оставляет этот
вопрос открытым. Поскольку ГК РФ ничего не говорит о необходимой продолжительности
трудовой или предпринимательской деятельности, в литературе высказано мнение о достаточ-
ности самого факта заключенного трудового договора или регистрации несовершеннолетнего
предпринимателя (или членства в кооперативе).

Эмансипация в зависимости от отношения к ней со стороны законных представителей
несовершеннолетнего может быть двух видов. При условии согласия обоих родителей (усы-
новителей) или попечителя эмансипация осуществляется органами опеки и попечительства
(административная эмансипация). Но если хотя бы одно из этих лиц выступает против
эмансипации, несовершеннолетний может обратиться по месту жительства в суд и добиваться
судебной эмансипации. Судебная эмансипация осуществляется в порядке особого производ-
ства (гл. 32 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту –
ГПК РФ).

С эмансипацией несовершеннолетний приобретает дееспособность в полном объеме,
кроме тех прав и обязанностей, в отношении которых существует возрастной ценз. Так,
несмотря на приобретение полной дееспособности, несовершеннолетний гражданин (как эман-
сипированный, так и вступивший в брак до наступления совершеннолетия) не может быть
усыновителем: закон требует от последнего именно совершеннолетия.

Гражданин может быть признан судом недееспособным, если вследствие пси-
хического расстройства не может понимать значение своих действий или руково-
дить ими (ст. 29 ГК РФ). Не всякое психическое расстройство, даже вполне очевидное для
окружающих и бесспорное для неспециалистов, может стать достаточной причиной призна-
ния гражданина недееспособным. Психическое расстройство должно быть таким, при котором
гражданин либо не может понимать значения своих действий; либо хотя и может понимать зна-
чение своих действий, но не может руководить ими, при этом то и (или) другое препятствуют
его полноценному участию в гражданском обороте (следовательно, расстройство должно быть
не временным, а постоянным, устойчивым).

Признание гражданина недееспособным возможно только по решению суда, принятому в
порядке особого производства на основании заключения судебно-психиатрической экспертизы
(гл. 31 ГПК РФ).

В силу судебного решения гражданин лишается дееспособности, т. е. не может самостоя-
тельно совершать сделки и нести ответственность за свои действия. Цель признания недееспо-
собным – обеспечение защиты имущественных и личных прав и интересов психически нездо-
рового гражданина, а также его семьи. От имени гражданина, признанного недееспособным,
все сделки совершает его опекун, учитывая мнение такого гражданина, а при невозможности
установления его мнения – с учетом информации о его предпочтениях, полученной от роди-
телей такого гражданина, его прежних опекунов, иных лиц, оказывавших такому гражданину
услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности.

Таким образом, сделкоспособность лица, признанного недееспособным, «равна нулю»,
т. к. закон не делает на этот счет даже минимальных исключений. Соответственно все сделки,
самостоятельно совершенные гражданином, признанным недееспособным, являются недей-
ствительными (ничтожными) и требуют применения двусторонней реституции, т. е. возврата
всего полученного сторонами в первоначальное положение, а при невозможности возврата
полученного в натуре – возмещения его стоимости (ст. 171 ГК РФ). Поскольку закон признает
такие сделки негодным юридическим фактом (не порождающим нормальных гражданско-пра-
вовых последствий), недееспособный гражданин не несет ответственности по совершенным им
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сделкам, однако его дееспособный контрагент должен возместить ему реальный ущерб, если
он знал или должен был знать о его недееспособности (ст. 171 ГК РФ).

Гражданин, признанный судом недееспособным, не отвечает и за причиненный им вред:
такой вред возмещают его опекун или организация, обязанная осуществлять за ним надзор (в
частности, психиатрическая больница), во всех случаях, если не докажут, что вред возник не
по их вине (п. 1 ст. 1076 ГК РФ). Указанные лица, таким образом, отвечают на началах вины,
а поскольку они отвечают за свою собственную вину, которая состоит в недостатках контроля
(надзора) за недееспособным гражданином, то несут ответственность по возмещению вреда
даже при последующем признании недееспособного причинителя вреда дееспособным (п. 2 ст.
1076 ГК РФ) и лишены права регресса (п. 4 ст. 1081 ГК РФ).

При эффективном доказывании опекуном того, что неблагоприятные последствия воз-
никли не по его вине, риск убытков падает на потерпевшего от действий недееспособного или
на третье лицо (в частности, страховщика). Недееспособный гражданин может быть субъектом
обязанности по возмещению причиненного им вреда только на основании п. 3 ст. 1076 ГК РФ.

Признание гражданина недееспособным влечет и другие правовые последствия. Так,
недееспособность препятствует вступлению в брак и является основанием для расторжения
существующего брака в упрощенном порядке (т. е. в органах ЗАГС). Недееспособность граж-
данина (в том числе недееспособность одного из супругов) – основание, препятствующее усы-
новлению детей.

При развитии способности гражданина, который был признан недееспособным, пони-
мать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц суд признает
такого гражданина ограниченно дееспособным в соответствии с п. 2 ст. 30 ГК РФ. При восста-
новлении способности гражданина, который был признан недееспособным, понимать значе-
ние своих действий или руководить ими суд признает его дееспособным. На основании реше-
ния суда отменяется установленная над гражданином опека и в случае признания гражданина
ограниченно дееспособным устанавливается попечительство.

Гражданин может быть ограничен в дееспособности (ст. ст. 26, 30 ГК РФ). Ограни-
чение дееспособности гражданина – специальная юридическая мера (санкция). Данная мера
не применяется в отношении малолетних ввиду отсутствия у них дееспособности, а также воз-
можности осуществления в отношении данной категории граждан их законными представи-
телями фактической власти. Она применяется только судом и только в отношении граждан,
обладающих частичной или полной дееспособностью, т. е. в отношении лиц от 14 до 18 лет (п.
4 ст. 26 ГК РФ) и совершеннолетних, а также приравненных к ним лиц (ст. 30 ГК РФ).

Ограничение дееспособности гражданина означает уменьшение его гражданско-право-
вых возможностей по сравнению с тем, как они предусмотрены законом для соответствующей
возрастной группы. Ограничение дееспособности осуществляется в порядке особого произ-
водства (гл. 31 ГПК РФ).

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет (кроме приобретших дееспособ-
ность в полном объеме досрочно в порядке п. 2 ст. ст. 21 и 27 ГК РФ) могут быть ограни-
чены в дееспособности судом по ходатайству их родителей (усыновителей) или попечи-
теля, либо органа опеки и попечительства при наличии любых достаточных оснований.
Такими основаниями могут быть не только пристрастие несовершеннолетнего к алкоголю, нар-
котикам, азартным играм, но и другие вредные привычки, а также неразумная (нерациональ-
ная, нецелесообразная), с точки зрения заявителей, трата денег (на компьютерные программы,
диски, коллекционирование тех или иных предметов и т. п.) в ущерб решению насущных быто-
вых вопросов (приобретения одежды, продуктов питания и т. п.). Достаточность основания
для ограничения дееспособности несовершеннолетнего зависит от оценки его законных пред-
ставителей, которая в каждом конкретном случае может быть различной.
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Смысл ограничения дееспособности несовершеннолетних – ограничить или лишить их
права самостоятельно распоряжаться заработком, стипендией и иными доходами. При этом
не могут претерпевать ограничений все прочие принадлежащие им права и их деликтоспособ-
ность. Выбор между ограничением и лишением права свободно распоряжаться заработком,
стипендией и иными доходами зависит от пожелания заявителя, конкретных обстоятельств
дела и усмотрения суда. После ограничения дееспособности заработок, стипендия и иные
доходы несовершеннолетнего на основании решения суда должны выдаваться его родителям
(усыновителям) или попечителю (частично или полностью). Соответственно, несовершенно-
летний может распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами только с согла-
сия родителей (усыновителей) или попечителя (частично или полностью).

Принимая во внимание нерешенность в п. 4 ст. 26 ГК РФ и в гл. 31 ГПК РФ ряда кон-
кретных вопросов, а также тот факт, что ограничение дееспособности несовершеннолетних
касается только граждан в возрасте от 14 до 18 лет, можно предположить, что мера, о которой
идет речь в п. 4 ст. 26, действует:

– вплоть до приобретения гражданином дееспособности в полном объеме (в том числе
приобретения досрочно, в частности, в результате вступления в брак);

– вплоть до ее отмены судом;
– в течение срока, определенно установленного в решении суда.
Совершеннолетние и приравненные к ним граждане (т. е. полностью дееспособные)

могут быть ограничены в дееспособности судом при наличии фактического состава
из двух последовательно связанных юридических фактов: злоупотребление спиртными
напитками или наркотическими средствами, пристрастие к азартным играм; поста-
новка семьи в тяжелое материальное положение (ст. 30 ГК РФ). Закон не ставит воз-
можность ограничения дееспособности в зависимость от признания гражданина хроническим
алкоголиком или наркоманом. Под злоупотреблением гражданином спиртными напитками
или наркотическими средствами понимается такое чрезмерное или систематическое их упо-
требление, которое противоречит интересам семьи и влечет за собой непосильные расходы
денежных средств на их приобретение, что, в свою очередь, вызывает материальные затрудне-
ния и ставит семью в тяжелое положение. Примечательно и то, что если семья не получает
от злоупотребляющего гражданина необходимой материальной поддержки либо вынуждена
содержать его полностью или частично, то наличие заработка или иных доходов у других чле-
нов семьи само по себе не является основанием для отказа в ограничении дееспособности зло-
употребляющего гражданина.

Итак, злоупотребление спиртными напитками, наркотическими средствами, пристрастие
к азартным играм раскрывает такие признаки, как чрезмерное, систематическое их употреб-
ление (т. е. избыточное и неуемное употребление, в том числе употребление наркотических
средств, не обусловленное медицинским назначением), трата значительных денежных сумм на
азартные игры, которые, в конечном счете, ведут к приобретению гражданином устойчивой
алкогольной (наркотической) или игровой зависимости и к деградации личности. В свою оче-
редь, тяжелое материальное положение семьи следует оценивать не с точки зрения общего ее
финансового состояния и наличия у нее других источников дохода, а как неполучение семьей
денежных средств от конкретного члена – злоупотребляющего гражданина, в результате чего
семья вынуждена содержать его, к тому же тратить свой бюджет на его пагубные пристрастия.
Отсюда тяжелое материальное положение – это значительное лишение семьи того, что она
могла бы получить, если бы гражданин не злоупотреблял, такое лишение, которое, в конечном
счете, ведет к ее обнищанию.

Хотя ст. 10 ГК РФ, устанавливающая общий запрет на злоупотребление правом, не кор-
респондирует ст. 30 ГК РФ, едва ли есть сомнения в том, что последняя посвящена част-
ному случаю злоупотребления правом – злоупотреблению гражданином правом на распоряже-
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ние собственными доходами в ущерб интересам своей семьи. Поскольку закон, ограничивая
дееспособность гражданина, не ставит перед собой цель борьбы с пьянством, наркоманией,
игроманией (равно как и наказание пьяницы, наркомана, игромана), а лишь защищает имуще-
ственные интересы семьи гражданина, то ограничение дееспособности возможно только при
наличии указанных фактов, связанных между собой как причина (злоупотребление) и след-
ствие (тяжелое материальное положение). Отсутствие одного из них (в частности, пьянство
одинокого гражданина или тяжелое материальное положение семьи, не обусловленное злоупо-
треблением гражданином алкоголем или наркотиками, азартными играми, а вызванное дру-
гими причинами, например, необходимостью уплаты крупного долга, выплаты алиментов и
т. п.) исключает возможность ограничения дееспособности гражданина. Исключают такую воз-
можность и иные обстоятельства, прямо не предусмотренные законом (например, рискованная
предпринимательская деятельность, ночные клубы, противоположный пол, различные хобби
– вполне безобидные по существу, но при этом весьма затратные и т. п.). И хотя такие «увле-
чения» и «пристрастия» могут быть для семьи ничуть не менее накладными, чем злоупотреб-
ления, упомянутые в ст. 30 ГК РФ, гражданин, тем не менее, во всех этих и других случаях
не может быть ограничен в дееспособности.

Дело в том, что:
– закон позволяет ограничивать дееспособность только в случаях и в порядке, установ-

ленных законом (п. 1 ст. 22 ГК РФ);
– редакция ст. 30 ГК РФ и исключительный характер формулируемого ею правила не

позволяют расширительно толковать основания ограничения дееспособности гражданина;
– использованию в данном случае аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК РФ) препятствует как

особое существо дееспособности гражданина, так и отсутствие сходного урегулированного
отношения.

Ограничение дееспособности совершеннолетних и приравненных к ним граждан сво-
дится к ограничению одной лишь сделкоспособности, в результате чего они не могут самостоя-
тельно без согласия попечителя продавать, дарить, завещать, обменивать, покупать имущество,
совершать другие сделки по распоряжению имуществом (кроме мелких бытовых), самостоя-
тельно получать заработную плату, пенсию и другие виды доходов (авторский гонорар, суммы,
причитающиеся за выполнение работ по договору подряда, другие вознаграждения, всякого
рода пособия и т. п.) и распоряжаться своими доходами.
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