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Аннотация
Учебно-методическое пособие дает наглядное представление

об особенностях правового положения граждан – одних из
основных участников гражданских правоотношений. Содержит
теоретический материал, наиболее полно раскрывающий
правовой статус гражданина, а также вопросы, практические
задания, задачи и тесты для самообследования и самопроверки



 
 
 

обучающихся. Предназначено для студентов, аспирантов и
преподавателей юридических вузов.
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Введение

 
Как и любая отрасль права, гражданское право состоит

из правовых норм, регулирующих определенные обществен-
ные отношения. Круг общественных отношений, регулируе-
мых гражданским правом, необычайно обширен и разнооб-
разен. Однако для понимания предмета гражданского пра-
ва и сущности гражданско-правовых отношений необходи-
мо, в первую очередь, определиться с субъектами (участ-
никами) таких отношений, их особенностями и разновид-
ностями. Ведь без знания спектра гражданских прав и обя-
занностей, а равно объема правоспособности и дееспособ-
ности различных субъектов гражданских правоотношений
невозможно точное определение их места и статуса в систе-
ме гражданского права.

Понятие субъектов права, т. е. лиц, выступающих в каче-
стве участников имущественных и личных неимуществен-
ных отношений, является одним из важнейших понятий на-
уки гражданского права и гражданского законодательства. В
Гражданском кодексе Российской Федерации (далее по тек-
сту – ГК РФ) подраздел второй раздела первого именуется
«Лица» и включает три главы, одна из которых имеет назва-
ние «Граждане (физические лица)» и посвящена индивиду-
альным субъектам гражданского права, а две другие посвя-
щены юридическим лицам и участию Российской Федера-



 
 
 

ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных об-
разований в отношениях, регулируемых гражданским пра-
вом.

Граждане являются одними из основных участников
гражданских правоотношений, т. к. любое общественное от-
ношение, в т. ч. гражданское правоотношение, прежде всего,
устанавливается между людьми. Поэтому в качестве субъек-
тов гражданских правоотношений выступают либо отдель-
ные индивиды, либо определенные коллективы людей. От-
дельные индивиды именуются в гражданском законодатель-
стве гражданами.

В современном мире общепризнанным является взгляд
на права человека как на универсальную категорию, отра-
жающую наднациональные, общечеловеческие требования и
стандарты в области свободы личности. В этом плане пра-
ва человека являются не государственно-правовой, конкрет-
но-юридической категорией, а общесоциальным понятием.
Их основные характеристики определяются тем, что: во-пер-
вых, они вытекают из природы самого человека и определя-
ются уровнем развития человеческой цивилизации в целом;
во-вторых, эти права складываются объективно в результа-
те социально-экономического и политического развития об-
щества, они не зависят от государственного признания; в-
третьих, права человека принадлежат индивиду от рожде-
ния, для обладания ими не требуется наступления каких-ли-
бо юридических факторов; в-четвертых, эти права являются



 
 
 

неотчуждаемыми, они неотъемлемы от биосоциальной при-
роды человеческой личности.

Таким образом, права человека как общесоциальная ка-
тегория представляют собой объективно складывающиеся в
результате закономерного развития человеческой цивилиза-
ции и вытекающие из самой природы человека возможности
пользоваться элементарными, наиболее важными благами и
условиями безопасного, свободного существования челове-
ческой личности в обществе и государстве. В связи с чем
рассмотрение особенностей правового положения граждан
(физических лиц) как субъектов (участников) гражданских
правоотношений представляется актуальным и значимым.



 
 
 

 
Глава 1

Гражданско-правовая
индивидуализация гражданина1

 
Субъектами гражданского права являются лица, которые

могут быть двух видов – граждане (или физические лица (гл.
3 ГК РФ)) и юридические лица (гл. 4 ГК РФ). Таким обра-
зом, термин «лицо» является объединяющим для двух видов
субъектов гражданского права.

Термин «гражданин» отражает устойчивую полити-
ко-правовую связь между лицом и государством. Субъекта-
ми гражданско-правовых отношений могут быть не только
российские граждане, но и лица без гражданства, с двой-
ным гражданством (апатриды, бипатриды). Поэтому целесо-
образнее использовать термин «физическое лицо», который
позволяет расширить круг участников гражданских право-
отношений. Хотя в гражданском праве термин «гражданин»
не привязывается к однокоренному термину «гражданство».

Кроме того, в законодательстве для характеристики неот-
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.



 
 
 

чуждаемых 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 отли-
чать одного гражданина – участника гражданских пра-
воотношений – 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 широ-
комсмысле оно включает в себя фамилию, собственно имя,
а также отчество, если иное не вытекает из закона или наци-
онального обычая.

В случаях, предусмотренных законом, гражданин может
выступать анонимно (т. е. без указания имени), пользовать-
ся вымышленным именем, т. е. псевдонимом, но он не впра-
ве приобретать права и обязанности под именем другого ли-
ца. Имя физического лица или его псевдоним могут быть ис-
пользованы с согласия этого лица другими лицами в их твор-
ческой, предпринимательской или иной экономической де-
ятельности способами, исключающими введение в заблуж-
дение третьих лиц относительно тождества граждан, а также
исключающими злоупотребление правом в иных формах.

Право на имя – одно из важнейших нематериальных благ,
которое защищается гражданским законодательством. Вред,



 
 
 

причиненный гражданину в результате нарушения его пра-
ва на имя или псевдоним, подлежит возмещению в соответ-
ствии с ГК РФ. При искажении имени гражданина либо при
использовании имени способами или в форме, которые за-
трагивают его честь, умаляют достоинство или деловую ре-
путацию, гражданин вправе требовать опровержения, возме-
щения причиненного ему вреда, а также компенсации мо-
рального вреда по правилам ст. 152 ГК РФ.

Гражданин может переменить свое имя с сохранением
при этом всех прав и обязанностей, приобретенных им под
его прежним именем, одновременно он обязан принимать
необходимые меры для уведомления своих должников (лиц,
в отношении которых он имеет права требования) и креди-
торов (лиц, перед которыми он несет обязанности) о пере-
мене своего имени и нести риск последствий, вызванных от-
сутствием у этих лиц сведений о перемене его имени. Пере-
мена имени дает гражданину право на внесение изменений
в другие (кроме паспорта) документы, оформленные на его
прежнее имя.

Имя, полученное гражданином при рождении, а также пе-
ремена имени подлежат регистрации в порядке, установлен-
ном 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 гостиница, санаторий, туристская
база, больница, другая подобная организация, а также жилое
помещение, не являющееся местом жительства гражданина,
в которых он проживает временно.

Место жительства – жилое помещение (жилой дом,
квартира, комната, входящие в состав жилищного фон-
да), в котором гражданин постоянно или преимуще-
ственно проживает в качестве собственника, члена се-
мьи собственника, по договору найма (поднайма) либо на
иных основаниях, предусмотренных законодательством
(ст. ст. 16, 19 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции).

Для гражданского права имеет значение именно место
жительства, т. к. с ним связано решение многих вопросов
правового характера: местом жительства несовершеннолет-
них, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под
опекой, признается место жительства их законных пред-
ставителей – родителей, усыновителей, опекунов; по месту
жительства осуществляется регистрация гражданина в ка-
честве индивидуального предпринимателя; устанавливается
опека и попечительство в отношении соответствующих ка-
тегорий граждан; место жительства кредитора и должника
– один из критериев надлежащего места исполнения обяза-
тельства; последнее место жительства гражданина определя-
ет место открытия наследства; в связи с длительным отсут-



 
 
 

ствием гражданина в месте его жительства он может быть
признан судом безвестно отсутствующим и даже объявлен
умершим; с местом жительства связано установление под-
судности гражданских дел и т. д.

Граждане вправе сами выбирать себе место жительства,
что является одним из элементов их правоспособности, за
исключением случаев прямо указанных в законе (место жи-
тельства несовершеннолетних, не достигших 14-летнего воз-
раста, пограничная полоса, закрытые военные городки и
административно-территориальные образования, отдельные
территории и населенные пункты, где в случае опасности
распространения заболеваний и отравлений людей введе-
ны особые условия и режимы проживания населения и хо-
зяйственной деятельности, территории, где введено чрезвы-
чайное или военное положение). Ограничения данного пра-
ва устанавливаются в целях безопасности, охраны государ-
ственных и общественных интересов.

Граждане обязаны регистрироваться по месту житель-
ства, а также по месту (временного) пребывания. Регистра-
ционный учет граждан (в прошлом известный как прописка)
возлагается на органы внутренних дел, а при отсутствии та-
ковых – на местную администрацию.

Возможны несовпадения между фактическим местом жи-
тельства гражданина и данными регистрационного учета, а
также местами нахождения его имущества, работы, прожи-
вания семьи и т. п. При этом местом жительства гражданина



 
 
 

должно рассматриваться то место его фактического пребы-
вания, где он проводит большую часть своего времени.

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

3. Актами гражданского состояния – юридическими
фактами, влияющими на возникновение, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей, харак-
теризующими правовое состояние граждан и подлежа-
щими специальной государственной регистрации в орга-
нах записей актов гражданского состояния  (далее по тек-
сту – ЗАГС), при их отсутствии – в органах местного са-
моуправления муниципальных образований, за рубежом – в
консульских учреждениях Российской Федерации.

Гражданское состояние – это правовое положение
конкретного гражданина как носителя различных прав
и обязанностей (политических, имущественных, лич-
ных и др.), определяемое фактами и обстоятельствами
естественного и общественного характера.

Государственной регистрации в качестве актов граждан-
ского 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; усыновление (удочере-
ние); установление отцовства; перемена имени; смерть.

Не подлежат регистрации как акты гражданского состоя-



 
 
 

ния все прочие факты, хотя и влияющие на статус гражда-
нина (в частности, место его жительства, приобретение ста-
туса предпринимателя, эмансипация, признание недееспо-
собным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствую-
щим).

Государственная регистрация актов гражданского состоя-
ния, помимо функции индивидуализации граждан, обеспе-
чивает бесспорность таких фактов, что имеет большое зна-
чение для охраны прав и интересов граждан, а также необ-
ходимый в публичных целях учет рождаемости, смертности,
разводов и т. д.

Таким образом, сам акт гражданского состояния, хотя
и имевший место, не влечет возникновения для граждани-
на определенного правового последствия. Только после его
регистрации в установленном законом порядке гражданин
наделяется соответствующими правами и обязанностями.
Под государственной регистрацией понимается составление
в двух идентичных экземплярах записи актов гражданско-
го состояния на бланке установленной формы, на основа-
нии чего гражданам выдаются соответствующие свидетель-
ства. При регистрации актов гражданского состояния долж-
ны быть представлены документы, подтверждающие факты,
которые подлежат регистрации, а также документы, удосто-
веряющие личность заявителя. Актовые записи являются
бесспорными доказательствами удостоверенных ими актов
до опровержения их в судебном порядке.



 
 
 

4.  Иными юридически значимыми признаками и
свойствами, которые в совокупности характеризуют
конкретного гражданина как субъекта права. К ним
относят возраст, состояние здоровья, семейный статус,
отношения родства, наличие специального признака (на-
пример, регистрация в качестве индивидуального предпри-
нимателя и т. п.) и многие другие.



 
 
 

 
Глава 2

Гражданская
правосубъектность граждан

 
Граждане – это «естественные» субъекты: их появление в

гражданском обороте и выбытие из него предрешают есте-
ственно-биологические процессы рождения и смерти, а не
юридические процедуры. Поэтому если по каким-то причи-
нам гражданин не будет зарегистрирован нигде, он все равно
остается субъектом гражданского права.

«Естественная природа» человека, гражданина определя-
ет особенности его правосубъектности – основанной на
нормах права юридической способности быть участни-
ком правоотношений. Правосубъектность включает в
себя правоспособность и дееспособность гражданина.

Гражданская правоспособность – способность граж-
данина иметь гражданские права и нести гражданские
обязанности.

Гражданская дееспособность – способность гражда-
нина своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права, создавать для себя гражданские обя-
занности и исполнять их.

Характеристика правоспособности граждан:
– возникает в момент рождения и прекращается био-



 
 
 

логической смертью гражданина (ст. 17 ГК РФ). Объяв-
ление гражданина судом умершим, основанное на презумп-
ции смерти, не влечет прекращение правоспособности;

– имеет естественно-правовую природу: с одной сто-
роны, она принадлежит гражданину от рождения и всю-
ду «следует» за ним, но с другой – регламентируется за-
коном. Правоспособность – продукт и отражение состояния
права и законодательства конкретной исторической эпохи.
Так, правоспособность физических лиц по римскому праву
зависела от статусов свободы, гражданства и семейного по-
ложения. Полностью правоспособными были только свобод-
ные римские граждане, не состоявшие под властью домовла-
дыки;

– обладает абстрактным характером – это возмож-
ность любого и каждого человека, гражданина быть но-
сителем гражданских прав и обязанностей, примерный
перечень которых дан в ст. 18 ГК РФ (граждане могут
иметь имущество на праве собственности; наследовать и за-
вещать имущество; заниматься предпринимательской и лю-
бой иной не запрещенной законом деятельностью; созда-
вать юридические лица самостоятельно или совместно с дру-
гими гражданами и юридическими лицами; совершать лю-
бые не противоречащие закону сделки и участвовать в обя-
зательствах; избирать место жительства; иметь права авто-
ров произведений науки, литературы и искусства, изобре-
тений и иных охраняемых законом результатов интеллекту-



 
 
 

альной деятельности; иметь иные имущественные и личные
неимущественные права). Таким образом, закон определяет
содержание правоспособности через абстрактную возмож-
ность обладания (т. е. обладания вообще, в принципе, по-
тенциально) различными гражданскими правами и возмож-
ность несения связанных с такими правами обязанностей;

– не сопряжена с совершением волевых действий. Пра-
воспособный гражданин вполне может быть недееспособ-
ным (ст. ст. 28, 29 ГК РФ), т. е. неспособным к самостоятель-
ному совершению волевых действий. В этом случае он не мо-
жет самостоятельно совершать сделки и нести имуществен-
ную ответственность, однако вместо него и за него соверша-
ют сделки и несут имущественную ответственность его дее-
способные законные представители (родители, усыновители,
опекуны), которые восполняют недостаток дееспособности;

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

– невозможность ограничения правоспособности ина-
че как в случаях и в порядке, установленных законом (п.
1 ст. 22 ГК РФ). Согласно общим началам гражданского за-
конодательства, гражданские права могут быть ограничены
на основании федерального закона и только в той мере, в



 
 
 

какой это необходимо для защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства. Ограничения отдельных прав и свобод с указани-
ем пределов и срока их действия могут устанавливаться в
условиях чрезвычайного положения и в соответствии с фе-
деральным конституционным законом для обеспечения без-
опасности граждан и защиты конституционного строя (ст. 56
Конституции РФ). Ограничение правоспособности возмож-
но за совершенное правонарушение. Так, в числе уголовных
наказаний закон предусматривает лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью, ограничение и лишение свободы, в том числе
лишение пожизненное;

– полный или частичный отказ гражданина от пра-
воспособности и другие сделки, направленные на ее огра-
ничение, ничтожны, за исключением случаев, когда та-
кие сделки допускаются законом (п. 3 ст. 22 ГК РФ). По-
этому даже добровольное ограничение себя в тех или иных
правах лишено юридического значения независимо от того,
чем при этом руководствовался 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 ограничением субъективных



 
 
 

прав, когда ограничивается конкретное (единичное) право,
например, при установлении сервитута, добровольной по-
купке гражданином вещи, обремененной правом третьего
лица. Сделка может ограничивать правоспособность гражда-
нина, если ее допускает закон (п. 3 ст. 22 ГК РФ). Так, прину-
дительное прекращение права собственности на конкретное
имущество не исключает возможности приобретения анало-
гичного имущества (если, конечно, речь не идет об ограни-
ченных в обороте вещах), что невозможно при ограниче-
нии правоспособности. В приведенных примерах не ограни-
чивается какая-то группа (категория) прав, как это должно
быть при ограничении правоспособности (например, права
на приобретение определенных товаров), а лишь конкретное
право в конкретной обстановке;

– это общая предпосылка, на основе которой при на-
личии определенных юридических фактов у лица возни-
кают субъективные права и обязанности. Поэтому пра-
воспособность нельзя отождествлять с конкретными субъек-
тивными правами;

– правоспособность не означает равенство на уровне
конкретных субъективных прав: на приобретение послед-
них влияют разные обстоятельства (здоровье, имуществен-
ное положение, желание конкретного лица и др.). Так, каж-
дый может иметь на праве собственности автомобиль, одна-
ко один не в состоянии его приобрести из-за низкого дохода,
другой не испытывает в нем потребности из-за наличия слу-



 
 
 

жебной машины, третий предпочитает общественный транс-
порт.

Характеристика дееспособности граждан:
– имеет естественно-правовую природу, неотчуждае-

ма и не может быть ограничена 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 (способ-
ности совершать, исполнять сделки и иные правомер-
ные действия) и деликтоспособности (нести договорную
и внедоговорную (деликтную) ответственность);

– это возможность осуществления собственными во-
левыми действиями гражданских прав и соответствую-
щих гражданских обязанностей. Чтобы приобретать, реа-
лизовывать права и нести обязанности, гражданину необхо-
димо достичь определенного возрастного и психологическо-
го уровня, когда он адекватно способен понимать значение
своих действий и руководить ими.

Способность адекватно понимать значение своих дей-
ствий, 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 объ-
ем дееспособности у разных граждан может быть одинаков
или неодинаков с точки зрения сделкоспособности и (или)
деликтоспособности. Отсюда дееспособность (в отличие от
правоспособности) – явление групповое, которое зависит от
того, к какой социальной группе, из числа устанавливаемых
законом, принадлежит гражданин;

По общему правилу дееспособность в полном объе-
ме возникает с достижением 18-летнего возраста (воз-
раста совершеннолетия). Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации устанавливает два случая, когда
полная дееспособность наступает до совершенноле-
тия (т. е. «досрочно»).

Вступление в брак до достижения 18-летнего возрас-
та (ст. 21 ГК РФ). Порядок и условия, при наличии ко-
торых допускается вступление в брак несовершеннолетних
граждан, устанавливаются семейным законодательством и,
прежде всего, Семейным кодексом Российской Федерации
(далее по тексту – СК РФ). Согласно ст. 13 СК РФ брачный
возраст устанавливается в 18 лет. При наличии уважитель-
ных причин органы местного самоуправления по месту жи-
тельства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе
данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим
возраста 16 лет.

Семейное законодательство находится в совместном веде-
нии Российской Федерации и ее субъектов, законами кото-



 
 
 

рых в виде исключения с учетом особых обстоятельств мо-
жет быть разрешено вступление в брак до достижения воз-
раста 16 лет (беременность, рождение ребенка). При этом
в некоторых субъектах Российской Федерации вообще не
установлен «минимальный» возраст для вступления в брак.

Если в брак вступает несовершеннолетний (оба несо-
вершеннолетних), он приобретает дееспособность в полном
объеме со времени вступления в брак. Для приобретения
дееспособности в полном объеме не требуется какой-либо
иной (дополнительной) процедуры, кроме заключения брака
и его регистрации в органах ЗАГС. Дееспособность, приоб-
ретенная одним (обоими) супругом в полном объеме автома-
тически, не зависит от того, окажется ли брак расторгнутым
до наступления совершеннолетия. И только если брак будет
признан недействительным, суд может (но не обязан) при-
нять решение об утрате несовершеннолетним супругом пол-
ной дееспособности, причем с того момента, который опре-
делит сам суд (п. 2  ст. 21 ГК РФ). Этим моментом могут
быть: дата регистрации брака, признанного недействитель-
ным (закон устанавливает следующие основания недействи-
тельности брака: отсутствие взаимного добровольного согла-
сия на вступление в брак, недостижение брачного возраста,
наличие предыдущего нерасторгнутого брака, а также род-
ственных отношений или отношений усыновления, недее-
способность, сокрытие венерической болезни или ВИЧ, за-
ключение фиктивного брака); дата признания брака недей-



 
 
 

ствительным; другая дата. Решение суда о сохранении за
несовершеннолетним дееспособности в полном объеме или
об ее утрате зависит от основания недействительности брака.

Эмансипация – объявление несовершеннолетнего, до-
стигшего 16 лет, полностью дееспособным (ст. 27 ГК
РФ). Обязательной предпосылкой эмансипации является
трудовая или предпринимательская деятельность несовер-
шеннолетнего, в процессе которой он должен доказать свою
социальную зрелость для возможности «досрочного» полу-
чения дееспособности в полном объеме. Достаточным до-
казательством такой зрелости наряду с трудовой деятель-
ностью несовершеннолетнего может стать членство в про-
изводственном кооперативе, на что справедливо обращают
внимание в литературе, учитывая, что ст. 27 ГК РФ остав-
ляет этот вопрос открытым. Поскольку ГК РФ ничего не
говорит о необходимой продолжительности трудовой или
предпринимательской деятельности, в литературе высказано
мнение о достаточности самого факта заключенного трудо-
вого договора или регистрации несовершеннолетнего пред-
принимателя (или членства в кооперативе).

Эмансипация в зависимости от отношения к ней со сто-
роны законных представителей несовершеннолетнего может
быть двух видов. При условии согласия обоих родителей
(усыновителей) или попечителя эмансипация осуществляет-
ся органами опеки и попечительства (административная
эмансипация). Но если хотя бы одно из этих лиц выступает



 
 
 

против эмансипации, несовершеннолетний может обратить-
ся по месту жительства в суд и добиваться судебной эман-
сипации. Судебная эмансипация осуществляется в порядке
особого производства (гл. 32 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГПК РФ).

С эмансипацией несовершеннолетний приобретает дее-
способность в полном объеме, кроме тех прав и обязанно-
стей, в отношении которых существует возрастной ценз. Так,
несмотря на приобретение полной дееспособности, несо-
вершеннолетний гражданин (как эмансипированный, так и
вступивший в брак до наступления совершеннолетия) не мо-
жет быть усыновителем: закон требует от последнего именно
совершеннолетия.

Гражданин может быть признан судом недееспо-
собным, если вследствие психического расстройства
не может понимать значение своих действий или ру-
ководить ими (ст. 29 ГК РФ). Не всякое психическое рас-
стройство, даже вполне очевидное для окружающих и бес-
спорное для неспециалистов, может стать достаточной при-
чиной признания гражданина недееспособным. Психиче-
ское расстройство должно быть таким, при котором гражда-
нин либо не может понимать значения своих действий; либо
хотя и может понимать значение своих действий, но не мо-
жет руководить ими, при этом то и (или) другое препятству-
ют его полноценному участию в гражданском обороте (сле-
довательно, расстройство должно быть не временным, а по-



 
 
 

стоянным, устойчивым).
Признание гражданина недееспособным возможно толь-

ко по решению суда, принятому в порядке особого произ-
водства на основании заключения судебно-психиатрической
экспертизы (гл. 31 ГПК РФ).

В силу судебного решения гражданин лишается дееспо-
собности, т. е. не может самостоятельно совершать сделки
и нести ответственность за свои действия. Цель признания
недееспособным – обеспечение защиты имущественных и
личных прав и интересов психически нездорового гражда-
нина, а также его семьи. От имени гражданина, признанного
недееспособным, все сделки совершает его опекун, учиты-
вая мнение такого гражданина, а при невозможности уста-
новления его мнения – с учетом информации о его предпо-
чтениях, полученной от родителей такого гражданина, его
прежних опекунов, иных лиц, оказывавших такому гражда-
нину услуги и добросовестно исполнявших свои обязанно-
сти.

Таким образом, сделкоспособность лица, признанного
недееспособным, «равна нулю», т.  к. закон не делает на
этот счет даже минимальных исключений. Соответствен-
но все сделки, самостоятельно совершенные гражданином,
признанным недееспособным, являются недействительными
(ничтожными) и требуют применения двусторонней рести-
туции, т. е. возврата всего полученного сторонами в перво-
начальное положение, а при невозможности возврата полу-



 
 
 

ченного в натуре – возмещения его стоимости (ст. 171 ГК
РФ). Поскольку закон признает такие сделки негодным юри-
дическим фактом (не порождающим нормальных граждан-
ско-правовых последствий), недееспособный гражданин не
несет ответственности по совершенным им сделкам, однако
его дееспособный контрагент должен возместить ему реаль-
ный ущерб, если он знал или должен был знать о его недее-
способности (ст. 171 ГК РФ).

Гражданин, признанный судом недееспособным, не отве-
чает 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 собствен-
ную вину, которая состоит в недостатках контроля (надзо-
ра) за недееспособным гражданином, то несут ответствен-
ность по возмещению вреда даже при последующем призна-
нии 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 возникли не по его вине, риск
убытков падает на потерпевшего от действий недееспособ-
ного или на третье лицо (в частности, страховщика). Недее-
способный 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 гражданина (в том числе недее-
способность одного из супругов) – основание, препятствую-
щее усыновлению детей.

При развитии способности гражданина, который был при-
знан недееспособным, понимать значение своих действий
или руководить ими лишь при помощи других лиц суд при-
знает такого гражданина ограниченно дееспособным в соот-
ветствии с п. 2 ст. 30 ГК РФ. При восстановлении способ-
ности гражданина, который был признан недееспособным,
понимать значение своих действий или руководить ими суд
признает его дееспособным. На основании решения суда от-
меняется установленная над гражданином опека и в случае
признания гражданина ограниченно дееспособным устанав-
ливается попечительство.

Гражданин может быть ограничен в дееспособности
(ст. ст. 26, 30 ГК РФ). Ограничение дееспособности граж-
данина – специальная юридическая мера (санкция). Данная
мера не применяется в отношении малолетних ввиду отсут-
ствия у них дееспособности, а также возможности осуществ-
ления в отношении данной категории граждан их законны-



 
 
 

ми представителями 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-правовых возможностей по
сравнению с тем, как они предусмотрены законом для со-
ответствующей возрастной группы. Ограничение дееспособ-
ности осуществляется в порядке особого производства (гл.
31 ГПК РФ).

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет (кро-
ме приобретших дееспособность в полном объеме досроч-
но в порядке п. 2  ст. ст. 21 и 27 ГК РФ) могут быть
ограничены в дееспособности судом по ходатайству их
родителей (усыновителей) или попечителя, либо орга-
на опеки и попечительства при наличии любых доста-
точных оснований. Такими основаниями могут быть не
только пристрастие несовершеннолетнего к алкоголю, нар-
котикам, азартным играм, но и другие вредные привычки,
а также неразумная (нерациональная, нецелесообразная), с
точки зрения заявителей, трата денег (на компьютерные про-
граммы, диски, коллекционирование тех или иных предме-
тов и т. п.) в ущерб решению насущных бытовых вопросов
(приобретения одежды, продуктов питания и т. п.). Доста-
точность основания для ограничения дееспособности несо-



 
 
 

вершеннолетнего зависит от оценки его законных предста-
вителей, которая в каждом конкретном случае может быть
различной.

Смысл ограничения дееспособности несовершеннолет-
них – ограничить или лишить их права самостоятельно рас-
поряжаться заработком, стипендией и иными доходами. При
этом не могут претерпевать ограничений все прочие принад-
лежащие им права и их деликтоспособность. Выбор между
ограничением и лишением права свободно распоряжаться
заработком, стипендией и иными доходами зависит от по-
желания заявителя, конкретных обстоятельств дела и усмот-
рения суда. После ограничения дееспособности заработок,
стипендия и иные доходы несовершеннолетнего на основа-
нии решения суда должны выдаваться его родителям (усыно-
вителям) или попечителю (частично или полностью). Соот-
ветственно, несовершеннолетний может распоряжаться сво-
им заработком, стипендией и иными доходами только с со-
гласия 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 конкретных 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 част-
ности, 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 ограниче-
ны в дееспособности судом при наличии фактического
состава из двух последовательно связанных юридиче-
ских фактов: злоупотребление спиртными напитками
или наркотическими средствами, пристрастие к азарт-
ным играм; постановка семьи в тяжелое материаль-
ное положение (ст. 30 ГК РФ). Закон не ставит возмож-
ность ограничения дееспособности в зависимость от призна-
ния гражданина хроническим алкоголиком или наркоманом.
Под злоупотреблением гражданином спиртными напитками
или наркотическими средствами понимается такое чрезмер-
ное или систематическое их употребление, которое проти-
воречит интересам семьи и влечет за собой непосильные
расходы денежных средств на их приобретение, что, в свою
очередь, вызывает материальные затруднения и ставит се-
мью в тяжелое положение. Примечательно и то, что если се-
мья не получает от злоупотребляющего гражданина необхо-
димой материальной поддержки либо вынуждена содержать
его полностью или частично, то наличие заработка или иных
доходов у других членов семьи само по себе не является ос-



 
 
 

нованием для отказа в ограничении дееспособности злоупо-
требляющего гражданина.

Итак, злоупотребление спиртными напитками, наркоти-
ческими средствами, пристрастие к азартным играм раскры-
вает такие признаки, как чрезмерное, систематическое их
употребление (т. е. избыточное и неуемное употребление, в
том числе употребление наркотических средств, не обуслов-
ленное медицинским назначением), трата значительных де-
нежных сумм на азартные игры, которые, в конечном счете,
ведут к приобретению гражданином устойчивой алкоголь-
ной (наркотической) или игровой зависимости и к деграда-
ции личности. В свою очередь, тяжелое материальное поло-
жение 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 кон-
кретного члена – злоупотребляющего гражданина, в резуль-
тате 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 зло-
употреблял, такое лишение, которое, в конечном счете, ве-
дет к ее обнищанию.

Хотя ст. 10 ГК РФ, устанавливающая общий запрет на
злоупотребление правом, не корреспондирует ст. 30 ГК РФ,
едва ли есть сомнения в том, что последняя посвящена част-
ному случаю злоупотребления правом – злоупотреблению



 
 
 

гражданином правом на распоряжение собственными до-
ходами 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 имущественные интересы семьи граждани-
на, то ограничение дееспособности возможно только при на-
личии указанных фактов, связанных между собой как при-
чина (злоупотребление) и следствие (тяжелое материальное
положение). Отсутствие одного из них (в частности, пьян-
ство одинокого гражданина или тяжелое материальное по-
ложение семьи, не обусловленное злоупотреблением граж-
данином алкоголем или наркотиками, азартными играми, а
вызванное другими причинами, например, необходимостью
уплаты крупного долга, выплаты алиментов и т. п.) исклю-
чает возможность ограничения дееспособности граждани-
на. Исключают такую возможность и иные обстоятельства,
прямо не предусмотренные законом (например, рискован-
ная предпринимательская деятельность, ночные клубы, про-
тивоположный пол, различные хобби – вполне безобидные
по существу, но при этом весьма затратные и т. п.). И хотя
такие «увлечения» и «пристрастия» могут быть для семьи
ничуть не менее накладными, чем злоупотребления, упомя-
нутые в ст. 30 ГК РФ, гражданин, тем не менее, во всех этих
и других случаях не может быть ограничен в дееспособно-
сти.



 
 
 

Дело в том, что:
– закон позволяет ограничивать дееспособность только в

случаях и в порядке, установленных законом (п. 1 ст. 22 ГК
РФ);

– редакция ст. 30 ГК РФ и исключительный характер фор-
мулируемого ею правила не позволяют расширительно тол-
ковать 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 от-
ношения.

Ограничение дееспособности совершеннолетних и при-
равненных к ним граждан сводится к ограничению одной
лишь сделкоспособности, в результате чего они не могут са-
мостоятельно без согласия попечителя продавать, дарить, за-
вещать, обменивать, покупать имущество, совершать другие
сделки по распоряжению имуществом (кроме мелких быто-
вых), самостоятельно получать заработную плату, пенсию и
другие виды доходов (авторский гонорар, суммы, причитаю-
щиеся за выполнение работ по договору подряда, другие воз-
награждения, всякого рода пособия и т. п.) и распоряжаться
своими доходами.
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