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ВВЕДЕНИЕ

Субъект  является  важнейшим  элементом  любого  правоотношения. 

Субъектами правоотношения являются граждане и организации, которые в 

соответствии с нормами определенной отрасли права являются носителями 

юридических прав и обязанностей. Субъектами гражданского права являются 

физические  и  юридические  лица.  Правовое  положение  физических  лиц 

(граждан)  в  гражданских  правоотношениях  значительно  отличается  от 

положения юридических лиц.

Правовое  положение  гражданина  как  участника  гражданских 

отношений  (правосубъектность)  определяется  такими  его  качествами,  как 

правоспособность и дееспособность.

Правоспособность, как признанная законом возможность иметь права и 

нести  обязанности,  является  врожденным  качеством  гражданина.  Она 

возникает  с  момента  рождения  и  прекращается  моментом  смерти 

гражданина.  Возраст,  психическое  и  физическое  состояние  гражданина  не 

влияют  на  его  правоспособность,  она  признается  равной  за  всеми 

гражданами,  независимо  от  пола,  расы,  национальности,  языка, 

происхождения, имущественного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений и других обстоятельств (ст. 19 Конституции РФ). 1

В отличие  от  правоспособности,  которая  фактически  является  лишь 

предпосылкой  приобретения  субъективных  прав  и  основой  обладания 

правами,  дееспособность  зависит  от  целого  ряда  социальных  факторов  и 

является  основой  реального  превращения  гражданина  в  участника 

гражданского правоотношения. Обладать дееспособностью — значит иметь 

способность  лично (или через  своего  законного  представителя)  совершать 

различные  юридические  действия:  распоряжаться  имуществом,  заключать 

договоры, выдавать доверенности и т. п., а также отвечать за причиненный 

1 Конституция Российской Федерации.
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имущественный  вред  (повреждение  или  уничтожение  чужого  имущества, 

повреждение здоровья), за неисполнение договоров и иных обязательств.

Поэтому  проблема  изучения  дееспособности  физических  лиц 

представляется чрезвычайно важной для гражданского права.

Целью моей  работы  стало рассмотрение  нового  понимания 

правоспособности и дееспособности граждан на современном этапе.

Для достижения цель необходимо решение следующих задач:

1. Дать понятие и раскрыть содержание гражданской правоспособности.

2. Охарактеризовать  гражданскую  дееспособность,  а  также  тапы 

приобретения дееспособности.

3. Рассмотреть  ограничение  дееспособности  и  признание  лица 

недееспособным.

4. Изучить различие в правоспособности отдельных лиц.

5. Охарактеризовать  правоспособность  и  дееспособность  субъектов 

семейных правоотношений.

Объект исследования – правоспособность и дееспособность граждан.

Предмет исследования  –  нормы  гражданского  права,  регулирующие 

правоспособность и дееспособность граждан на современном этапе. 

Теоретическую  основу  исследования составили  труды  ведущих 

российских ученых-цивилистов.

При  написании  курсовой  работы  была  использована  обширная 

нормативная база, в которую входит Конституция РФ, Гражданский Кодекс 

РФ.

Курсовая  работа  состоит  из  введения,  основной  части,  заключения  и 

списка использованной литературы.

4



Глава 1 СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОСПОСОБНОСТИ И 

ДЕЕСПОСОБНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

1.1 ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ПРАВОСПОСОБНОСТИ

Правоспособность  –  означает  способность  иметь  гражданские  права  и 

нести  обязанности.  Правоспособность  признается  в  равной  мере  за  всеми 

гражданами с момента рождения до смерти (ст.17 ГК РФ).2

Правоспособности  свойственны  абстрактность  и  неотчуждаемость. 

Содержание  правоспособности  граждан  раскрывается  через  весь  тот 

комплекс  прав  и  обязанностей,  которыми  может  обладать  гражданин  в 

соответствии  с  гражданским  законодательством.  Согласно  п.  7  ст.  19 

Конституции  РФ  гражданская  правоспособность  основана  принципах 

равноправия  и  социальной  справедливости.  Запрещаются  любые  формы 

ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой  или  религиозной  принадлежности.  Определенные  ограничения 

правоспособности  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства 

устанавливаются законом или правительством РФ в целях государственной 

безопасности  или  в  качестве  ответной  меры  для  граждан  тех  государств, 

которые установили советующие ограничения для российских граждан”.3

Многие ученые считают, что правоспособность дана человеку свыше, в 

той мере которой он может обладать  ею и для  них это уже устоявшийся 

юридический факт, который не может быть оспорим ни одним судом. Даже у 

самого беспощадного преступника не может быть отнята правоспособность 

или  в  какой-то  мере  ограничена,  в  противоположность  дееспособности 

(некоторые  ограничения  согласно  закону  –  предпринимательство,  место 

жительство и другие, возможно в качестве санкции).

2 Гражданский кодекс Российской федерации
3 Конституция Российской Федерации
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1. Правоспособность  характеризуется  как  определенная  признаваемая 

государством способность, таким образом, это свойство юридическое 

(а  не  биологическое),  присущее  любому  гражданину  как  субъекту 

права, представляющее совокупность возможных (а не наличных) прав 

и  обязанностей,  предусмотренных  действующим  гражданским 

законодательством.

2. Объем  правоспособности  гражданина  "признается  в  равной  мере  за 

всеми".  На  содержание  правоспособности  не  оказывает  влияние 

возраст, национальность, происхождение, состояние здоровья, наличие 

(отсутствие)  судимости  и  другие  факторы,  характеризующие 

гражданина.  Это  значит,  что  «новорожденный,  душевнобольной или 

слабоумный обладают такой же гражданской правоспособностью, что 

и взрослый здоровый человек»4

Между  тем  следует  отметить,  что  некоторые  возможные  права  и 

обязанности могут быть реализованы только с достижением определенного 

возраста, приобретением деловых качеств или с наступлением иных фактов, 

указанных  в  законе,  т.е.  они  становятся  реально  возможными  только  с 

определенного момента.

п.  2  ст.  17  ГК  РФ  устанавливает  начало  возникновения 

правоспособности - момент рождения гражданина, которым непосредственно 

является  отделение  жизнеспособного  плода  от  организма  матери. 

Инструкция  об  определении  критериев  живорождения,  мертворождения, 

перинатального периода (утв. Приказом Минздрава России от 4 декабря 1992 

г.)  относит  к  признакам  живорождения  дыхание  и  (или)  сердцебиение, 

пульсацию  пуповины  (произвольные  движения  мускулатуры). 

«Родившимися жизнеспособными считаются новорожденные с массой тела 

1000 г и более (а если масса при рождении неизвестна - длиной тела 35 см и 

более или сроком беременности 28 недель и более), а также новорожденные с 

массой  тела  от  500  до  999  г,  если  прожили  168  часов  после  рождения. 

4 Гражданское право России. Под ред. О.Н. Садикова. – М.: Юрид. лит., 2014г. 40 С
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Попытки  отдельных  юристов  признать  возникновение  гражданской 

правоспособности  с  момента  зачатия  ребенка  или  по  истечении 

определенного  срока  с  момента  зачатия  несостоятельны,  так  как 

юридические последствия все-таки связываются с фактом рождения живого 

ребенка».5

Специально посвященная объему правоспособности граждан ст.18 ГК 

РФ дает перечень основных, наиболее значимых гражданских прав, к числу 

которых относятся возможность иметь имущество на праве собственности; 

наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской либо 

иной не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица; 

совершать  сделки  и  участвовать  в  обязательствах;  избирать  место 

жительства; иметь права автора. Кроме того, гражданин вправе иметь иные 

имущественные и личные неимущественные права, включая и такие, которые 

прямо  законом  не  предусмотрены,  но  не  противоречат  общим  началам  и 

смыслу гражданского законодательства. «Так, возможность иметь имущество 

на  праве  собственности  является  необходимой  предпосылкой  не  только 

самого  права  собственности,  но  и  большинства  иных  правоотношений, 

включая  обязательственные,  поскольку  невозможно  вступать  в 

имущественные отношения, не обладая способностью стать собственником 

вещи».

Гражданской  правоспособностью  в  равной  мере  обладают  все 

граждане.  Это  не  означает,  что  объем  конкретных  субъективных  прав 

каждого  гражданина  равен  объему  прав  другого  гражданина,  но  объем 

возможностей  иметь  такие  права  является  равным  независимо  от 

конкретного объема прав и обязанностей конкретного лица. «Статья 18 ГК 

регламентирует  содержание  правоспособности  граждан.  В  соответствии  с 

Конституцией  РФ  содержание  правоспособности  граждан  составляет 

совокупность  социальных,  экономических,  культурных  и  других  прав,  а 

5 Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации части первой, части второй, части третьей с 
постатейными материалами и практическими разъяснениями. Автор ком. и сост. – Борисов А.Б. – М.: 
Книжный мир, 2015.
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также  прав  человека  от  10  декабря  1948  г.,  Европейской  конвенцией  «О 

защите прав человека и основных свобод» от 4 ноября 1950 г. и др. Следует 

подчеркнуть, что поскольку согласно ст. 8 ГК граждане вправе вступать в 

любые  не  запрещенные  законом  правоотношения,  то  перечень  прав, 

предоставляемых  гражданину  ст.18  ГК,  не  является  исчерпывающим. 

Следует иметь в виду, что правоспособность граждан имеет определенные 

пределы,  установленные  законодательством.  Так  ст.  10  ГК  устанавливает 

пределы  осуществления  гражданских  прав.  Согласно  общему  правилу 

запрещаются  действия,  осуществляемые  исключительно  с  намерением 

причинить  вред  другому  лицу,  злоупотребление  своим  правом, 

использование  гражданских  прав  в  целях  ограничения  конкуренции  и 

злоупотребление доминирующим положением на рынке».6

Содержание  гражданской  правоспособности  иностранных  граждан  и 

лиц  без  гражданства  определяется  ст.  1196  ГК.  На  территории  России 

указанные  лица  имеют  одинаковый  с  российскими  гражданами  объем 

правоспособности.  Отдельные  изъятия  из  этого  правила  устанавливаются 

законом. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 19.1 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. N 

2124-1  "О  средствах  массовой  информации"  N  107-ФЗ:  «иностранный 

гражданин,  лицо  без  гражданства,  гражданин  РФ,  имеющий  двойное 

гражданство,  не  вправе  учреждать  организации,  осуществляющие 

телевещание, зона уверенного приема передач которых охватывает половину 

и более половины субъектов РФ либо территорию, на  которой проживает 

половина и более половины численности населения России».7

Иностранные граждане и лица без гражданства не могут обладать на 

праве  собственности  земельными  участками,  находящимися  на 

приграничных территориях, перечень которых установлен Президентом РФ, 

и на иных установленных особо территориях РФ в соответствии с

6 Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации части первой, части второй, части третьей с 
постатейными материалами и практическими разъяснениями. Автор ком. и сост. – Борисов А.Б. – М.: 
Книжный мир, 2015.
7 ФЗ РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой информации"
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федеральными законами (п.  3  ст.  15  ЗК).8 Существуют и иные изъятия из 

принципа национального режима в отношении иностранных граждан и лиц 

без гражданства.

Правоспособностью  гражданин  наделен  с  момента  рождения  и  в 

течении всей жизни до смерти. Определение моментов рождения и смерти не 

составляет  предмет  юридической  науки,  поскольку  речь  идет  чисто  о 

физиологических  понятиях.  Для  права  важно  лишь,  что  с  момента,  когда 

гражданин считается родившимся, а медицина, как правило, руководствуется 

в  этом  случае  критерием  начало  самостоятельного  дыхания,  ребенок 

приобретает гражданскую правоспособность.

Прекращается  правоспособность  смертью  гражданина.  Для 

определения момента,  с  которым гражданское законодательство связывает 

прекращение правоспособности, следует говорить о биологической смерти, 

то есть тогда, когда возврат человека к жизни исключен.

8 Земельный кодекс от 25.10.2001 г. По состоянию на 01.06.2015 г. –Москва: 2015.
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1.2 ГРАЖДАНСКАЯ  ДЕЕСПОСОБОСТЬ.  ЭТАПЫ  ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ДЕЕСПОСОБНОСТИ

Дееспособность является  ключевым  элементом  в  определении 

физического  лица  в  качестве  полноценного  субъекта  гражданских  прав  и 

обязанностей.  Статья  60  Конституции  РФ  говорит  о  том,  что  гражданин 

Российской  Федерации  может  самостоятельно  осуществлять  в  полном 

объеме свои права и обязанности с 18 лет.9 Таким образом, в качестве одного 

из  конституционных  принципов  построения  демократического  общества 

признается самостоятельность его граждан в выражении своей автономности, 

что  предполагает  правовую  возможность  для  гражданина  вступать  в 

правоотношения независимо от других людей, действовать в соответствии со 

своей внутренней волей, но в пределах, установленных законом.

Согласно  ст.  21  ГК  РФ  под дееспособностью понимается  способность 

гражданина  своими  действиями  приобретать  и  осуществлять  гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.10

Наиболее  существенными  элементами  содержания  дееспособности 

является  возможность  гражданами  самостоятельно  заключать  сделки 

(сделкоспособность)  и  нести  самостоятельную  имущественную 

ответственность (деликтоспособность).

Сделкоспособность наполняет содержанием и характеризует основную 

цель  дееспособности  —  это  приобретать  и  осуществлять,  в  том  числе  и 

защищать  права  и  интересы,  а  также  готовность  нести  обязанности. 

Сделкоспособность  характеризует  свободу  лица  в  выборе  той  или  иной 

формы осуществления юридически значимых действий, того или иного лица 

в качестве контрагента по сделке.11

Как  элемент  дееспособности, деликтоспособность характеризует 

возможные  действия,  возникающие  в  ходе  участия  лица  в  гражданских 

9 Конституция Российской федерации
10 Гражданский кодекс Российской федерации
11 Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 421
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правоотношениях.  Но  в  отличие  от  сделкоспособности,  которая  должна 

отвечать  требованиям закона,  деликтоспособность  характеризует  действия, 

противоречащие закону и влекущие за собой причинение неудобств, которые 

могут  быть  выражены  как  в  виде  материальных  убытков,  так  и  в  виде 

психических и  физических страданий.  Неправомерные действия  (деликты) 

порождают обязательства из причинения вреда, т.е. обязанность гражданина, 

причинившего  своими  неправомерными  действиями  имущественный  вред 

другому лицу, возместить этот вред.

Гражданское  законодательство  различает  несколько  разновидностей 

дееспособности:

 полная дееспособность (наступает по достижении 18 лет);

 дееспособность  несовершеннолетних  в  возрасте  от  14  до  18  лет 

(частичная дееспособность);

 дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет.

Согласно  п.  1  ст.  21  ГК  РФ гражданская  дееспособность  возникает  в 

полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 18-ти 

летнего возраста.12

Допускаются два исключения из этого правила:

1. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 

18 лет, гражданин, не достигший 18-ти летнего возраста, приобретает 

дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. Ст. 13 

Семейного  кодекса  РФ  допускает  снижение  брачного  возраста  по 

решению  органов  местного  самоуправления  до  16  лет  при  наличии 

уважительных  причин.13 Кроме  того,  в  случаях,  предусмотренных 

законодательством субъектов РФ, брачный возраст,  с учетом особых 

обстоятельств,  может быть снижен до 14 лет.  Во всех этих случаях 

факт  регистрации  брака  влечет  автоматическое  возникновение  у 

гражданина полной дееспособности. Причем, в соответствии с абз.2 п. 

12 Гражданский кодекс Российской Федерации, п1 ст.21
13 Семейный кодекс Российской федерации, ст.13
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2 ст. 21 ГК РФ, при расторжении брака приобретенная таким образом 

дееспособность сохраняется.14

2. Эмансипация — объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, 

если он работает по трудовому договору либо с согласия родителей, 

усыновителей  или  попечителей  занимается  предпринимательской 

деятельностью, полностью дееспособным.

Эмансипация совершается по решению органа опеки и попечительства 

при наличии согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при 

отсутствии такого согласия — по решению суда. Следует обратить внимание 

на то, что основанием для таких действий может быть только работа именно 

по  трудовому  договору.  Часто  встречающаяся  ситуация,  когда  подросток 

выполняет  работу  на  основании  договора  подряда  либо  оказания  услуг, 

фактически лишает его права на эмансипацию. 

Этапы приобретения дееспособности:

Законом  предусматриваются  определенные  возрастные  этапы,  с 

наступлением  которых  несовершеннолетнему  предоставляются  более 

широкие элементы дееспособности.

1. До достижения 6 лет ребенок не может совершать никаких юридически 

значимых  действий  и  поэтому  он  считается  недееспособным  в  силу 

совершенной незрелости психики.

2. Согласно ст. 28 ГК РФ за несовершеннолетних, не достигших 14 лет 

(малолетних),  сделки  от  их  имени  могут  совершать  только  их  родители, 

усыновители или опекуны.15

В  качестве  исключения  законом  допускается  ряд  сделок,  которые 

малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе совершать самостоятельно:

 мелкие бытовые сделки; под ними понимаются сделки незначительные 

по  стоимости,  заключаемые  за  наличный расчет  и  направленные  на 

удовлетворение каждодневных потребностей малолетнего либо членов 

14 Гражданский кодекс Российской Федерации, абз 2, п.2, ст.21
15 Гражданский кодекс Российской Федерации ст. 28
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его семьи. Конкретная сумма сделки должна устанавливаться судом с 

учетом  материальных  возможностей  семьи,  в  которой  проживает 

ребенок;

 сделки,  направленные  на  безвозмездное  получение  выгоды,  не 

требующие  нотариального  удостоверения  либо  государственной 

регистрации;  так,  малолетний  вправе  принимать  дар,  безвозмездно 

пользоваться имуществом по договору ссуды и т.д.;

 сделки  по  распоряжению  средствами,  предоставленными  законным 

представителем  или  с  согласия  последнего  третьим  лицом  для 

определенной цели или для свободного распоряжения.

В  этих  возрастных  рамках  гражданин  обладает  частичной 

сделкоспособностью и частичной способностью осуществлять гражданские 

права.  Деликтоспособностью  же  такие  граждане  не  обладают,  поскольку 

имущественную ответственность по сделкам малолетних несут их родители, 

усыновители  или  опекуны,  если  не  докажут,  что  обязательство  было 

нарушено не по их вине. Также эти лица отвечают и за вред, причиненный 

малолетними.16

В  качестве  исключения  из  общего  правила,  ст.  172  ГК  РФ  позволяет 

признать  сделку,  заключенную малолетним и  выходящую за  пределы его 

дееспособности,  действительной,  если она  совершена  к  его  выгоде.  Такое 

признание  возможно  только  по  требованию  законного  представителя 

(родителя, опекуна) малолетнего.17

Несовершеннолетние  в  возрасте  от  14  до  18  лет  совершают  сделки  с 

письменного  согласия  своих  законных  представителей  —  родителей, 

усыновителей,  попечителя.  Сделка,  совершенная  таким 

несовершеннолетним, действительна также при ее последующем письменном 

одобрении его родителей, усыновителей, попечителя.18

16 Гражданский кодекс Российской Федерации, п.3 ст. 28
17 Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 172
18 Гражданский кодекс Российской Федерации, п.1 ст.26.
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Однако,  закон  устанавливает  и  ряд  сделок,  которые  ребенок  может 

заключить  и  не  получая  согласия  законных  представителей.  Помимо  тех 

сделок, которые они могли совершать ранее, несовершеннолетние в возрасте 

от 14 до 18 лет вправе самостоятельно:

 распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами;

 осуществлять  права  автора  произведения  науки,  литературы  или 

искусства,  изобретения  или  иного  охраняемого  законом  результата 

своей интеллектуальной деятельности;

 в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и 

распоряжаться ими.

По достижении 16 лет несовершеннолетние также вправе быть членами 

кооперативов в соответствии с законами о кооперативах.

Несовершеннолетние  в  возрасте  от  14  до  18  лет  считаются 

деликтоспособными,  т.е.  сами  отвечают  за  имущественный  вред, 

причиненный  их  действиями.  Однако,  если  у  несовершеннолетнего  нет 

имущества  или  заработка  достаточного  для  возмещения  вреда,  вред  в 

соответствующей  части  должен  быть  возмещен  его  родителями 

(усыновителями, попечителем), если они не докажут, что вред возник не по 

их вине19.

19 Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 1074
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1.3 ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЕСПОСОБНОСТИ И ПРИЗНАНИЕ ЛИЦА НЕ 

ДЕЕСПОСОБНЫМ

Приобретенная  в  18  лет  дееспособность  может  быть  в  дальнейшем 

ограничена, либо вообще утрачена.

Ограничение дееспособности возможно лишь в случаях и в порядке, 

установленных  законом.20 Речь  в  данном  случае  идет  об  уменьшении 

имевшейся  у  лица  дееспособности.  Над  ограниченным  в  дееспособности 

гражданином устанавливается попечительство.

Ограничение дееспособности возможно только в двух случаях.

1. При наличии достаточных оснований несовершеннолетний в возрасте 

от  14  до  18  лет  может  быть  лишен  или  ограничен  в  праве 

распоряжаться доходами (только по решению суда), если ранее он не 

приобрел полной дееспособности путем вступления в брак до 18 лет 

или в порядке эмансипации. Такое ограничение производится судом по 

заявлению  родителей,  усыновителей,  попечителей  гражданина,  либо 

органов  опеки  и  попечительства.  Обязательным  условием  является 

установление  факта  неразумного  расходования  своих  доходов  (на 

наркотические или алкогольные вещества, азартные игры и пр.).

2. Полностью дееспособный гражданин может быть ограничен судом в 

дееспособности,  если  он  вследствие  злоупотребления  спиртными 

напитками  или  наркотическими  средствами  ставит  свою  семью  в 

тяжелое материальное положение.21

Таким образом, закон устанавливает ряд условий:

 ограничение  дееспособности  возможно  только  для  лиц, 

злоупотребляющих наркотическими или алкогольными веществами;

 употребление наркотиков или алкоголя влечет непосильные расходы 

на их приобретение,  и в результате близкие гражданина попадают в 

тяжелое материальное положение.

20 Гражданский кодекс Российской Федерации, п.1, ст.22
21 Гражданский кодекс Российской Федерации, ст.30
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Гражданин, ограниченный в дееспособности по правилам ст. 30 ГК РФ, 

самостоятельно совершает мелкие бытовые сделки и несет имущественную 

ответственность по своим обязательствам. Совершать другие сделки, а также 

получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может 

только с согласия попечителя.

Одним из важных факторов, влияющих на дееспособность гражданина, 

является  психическое  здоровье.  Гражданин,  который  вследствие 

психического расстройства не может понимать значения своих действий или 

руководить  ими,  может  быть  признан  судом  недееспособным  в  порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством.22

Для признания гражданина недееспособным, в  суд могут обратиться 

члены  семьи,  прокурор,  орган  опеки  и  попечительства,  психиатрическое 

лечебное учреждение.23 Над таким гражданином устанавливается опека.

Для лишения дееспособности необходим также ряд условий:

 факт психического заболевания;

 характер психического расстройства таков, что в результате гражданин 

лишается  возможности  понимать  значение  своих  действий  или 

руководить ими.

Вышеуказанные  условия  устанавливаются  судебно-психиатрической 

экспертизой,  назначенной  судом.  От  имени  гражданина,  признанного 

недееспособным, сделки совершает его опекун.

Если  основания,  в  силу  которых  лицо  было  ограничено  в 

дееспособности или признано недееспособным, отпали, суд может признать 

такого гражданина полностью дееспособным.24

22 Гражданский кодекс Российской Федерации, ст.29
23 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 258
24 Гражданский кодекс Российской Федерации, п.3, ст.29 и п.2, ст.30
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ГЛАВА  2.  ПРОБЛЕМНЫЕ  ВОПРОСЫ  ПРАВОСПОСОБНОСТИ  И 

ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

2.1 РАЗЛИЧИЕ В ПРАВОСПОСОБНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ

Правоспособность –  это  способность  лица  (физического  или 

юридического) иметь права и нести обязанности.

Правоспособность предполагает собой лишь способность иметь право, 

без возможности самостоятельно получить, приобрести для себя это право. 

Так,  к  примеру,  малолетний  ребенок  вполне  может  иметь  определенные 

права  (начиная  с  права  на  жизнь  и  заканчивая  правом  собственности  на 

подаренные  или  оставленные  ему  в  наследство  квартиру,  машину,  дачу, 

драгоценности и пр.). Однако самостоятельно приобрести для себя права или 

наложить  на  себя  определенные  обязанности  при  наличии  лишь 

правоспособности не получится так, к примеру, самостоятельно приобрести 

квартиру (т.е. приобрести для себя право собственности и наложить на себя 

обязанности  по  уплате  денежных  средств  за  приобретаемую  квартиру)  у 

малолетнего  ребенка  не  получится,  т.к.  он  обладает  лишь 

правоспособностью.

Правоспособность физического лица: 

1. Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская 

правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами.

2.  Правоспособность  гражданина  возникает  в  момент  его  рождения  и 

прекращается смертью.

Ограничение  правоспособности  возможно  только  по  решению  суда 

качестве  санкции  за  совершенное  правонарушение.  Собственными 

действиями человек не может ограничить свою правоспособность,  то есть 

такие действия не влекут за собой юридических последствий.

Граждане могут:

 иметь имущество на праве собственности; 

 наследовать и завещать имущество; 
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 заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной 

законом деятельностью; 

 создавать  юридические  лица  самостоятельно  или  совместно  с 

другими гражданами и юридическими лицами; 

 совершать  любые  не  противоречащие  закону  сделки  и 

участвовать в обязательствах; 

 избирать место жительства; 

 иметь  права  авторов  произведений  науки,  литературы  и 

искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов 

интеллектуальной деятельности; 

 иметь иные имущественные и личные неимущественные права.

Правоспособность юридического лица:

Правоспособность  юридического  лица  возникает  с  момента 

государственной регистрации и прекращается с момента внесения записи о 

ликвидации юридического лица в ЕГРП и О всех форм собственности.

Правоспособность  может  быть  общей  и  специальной.  Общая 

правоспособность дает юридическим лицам возможность возлагать на себя 

любые  права  и  нести  соответствующие  обязанности.  Специальная 

правоспособность  означает,  что  юридическое  лицо  обладает  только  теми 

правами  и  несет  только  те  обязанности,  которые  оговариваются  в  его 

учредительных документах и соответствуют дате их создания.

1.  Юридическое  лицо  может  иметь  гражданские  права, 

соответствующие  целям  деятельности,  предусмотренным  в  его 

учредительных  документах,  и  нести  связанные  с  этой  деятельностью 

обязанности.

Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных 

видов  организаций,  предусмотренных  законом,  могут  иметь  гражданские 

права  и  нести  гражданские  обязанности,  необходимые для  осуществления 

любых видов деятельности, не запрещенных законом.
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Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, 

юридическое  лицо  может  заниматься  только  на  основании  специального 

разрешения (лицензии).

2. Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях 

и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может 

быть обжаловано юридическим лицом в суде.

3.  Правоспособность  юридического  лица  возникает  в  момент  его 

создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

Право  юридического  лица  осуществлять  деятельность,  на  занятие 

которой необходимо получение лицензии,  возникает с  момента получения 

такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении 

срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми 

актами.
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2.2 ПРАВОСПОСОБНОСТЬ  И  ДЕЕСПОСОБНОСТЬ  СУБЪЕКТОВ 

СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

В  семейном  законодательстве  отсутствуют  определения  семейной 

правоспособности  и  дееспособности.  В  связи  с  этим  возникает 

необходимость  обращения  к  гражданскому  законодательству,  в  котором 

правоспособность  определяется  как  способность  гражданина  иметь 

гражданские  права  и  нести  обязанности25,  а  дееспособность  –  как 

способность  гражданина  своими  действиями  приобретать  и  осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 

их26.  Исходя  из  этих  определений,  можно  по  аналогии  дать  определение 

семейной правоспособности и дееспособности.

Семейная  правоспособность  –  это  способность  гражданина  иметь 

личные неимущественные и имущественные права и нести обязанности.

Семейной правоспособностью наделен каждый из субъектов семейных 

правоотношений. Возникает семейная правоспособность, как и гражданская, 

с момента рождения. С достижением определенного возраста ее объем рас-

ширяется. Так, способность вступать в брак, быть опекуном, попечителем, 

усыновителем, приемным родителем появляется только с совершеннолетнего 

возраста.

Следует  подчеркнуть,  что  семейной  правоспособности  присуще 

свойство абстрактности. Это означает, что она устанавливается законом и не 

зависит от воли, сознания и действий участников семейных правоотношений, 

как реальных, так и потенциальных. Так, любой гражданин, достигший 18 

лет, приобретает брачную правоспособность независимо от того, желает ли 

он и будет ли вообще вступать в брак.

Содержание  семейной  правоспособности  –  это  совокупность  прав  и 

обязанностей,  которые  может  иметь  гражданин  в  соответствии  с 

действующим семейным законодательством.

25 Гражданский кодекс Российской Федерации, п.1, ст.17
26 Гражданский кодекс Российской Федерации, п.1, ст.21
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В  семейном  законодательстве,  в  отличие  от  гражданского,  нет 

отдельной  статьи,  посвященной  содержанию  правоспособности.  Перечень 

прав и обязанностей, входящих в ее содержание, можно составить на основе 

анализа действующих семейно-правовых норм. В соответствии со ст. 5 СК 

РФ,  предусматривающей  возможность  применения  аналогии  закона  и 

аналогии  права  при  регулировании  семейных  отношений,  можно  сделать 

вывод о том, что такой перечень не может быть исчерпывающим.

Семейная  дееспособность  –  способность  гражданина  своими 

действиями приобретать и осуществлять семейные права, создавать для себя 

семейные обязанности и исполнять их.

В литературе высказано мнение, что, в отличие от гражданского права, 

в  сфере  регулирования  семейных  отношений  дееспособность 

самостоятельного  значения  не  имеет.  Учитывается  лишь возраст  субъекта 

семейных отношений.

Нам же представляется более убедительной позиция ученых, согласно 

которой для возникновения и осуществления значительной группы семейных 

прав и обязанностей участники семейных отношений должны обладать дее-

способностью. Вместе с тем наличие дееспособности не является необходи-

мой предпосылкой возникновения, изменения, прекращения всех семейных 

правоотношений.

Так,  в родительских правоотношениях малолетние дети не обладают 

семейной  дееспособностью,  но  являются  самостоятельными  носителями 

прав, предусмотренных гл. 11 СК РФ «Права несовершеннолетних детей».

Полная  дееспособность  в  семейном  праве,  как  и  в  гражданском, 

возникает с восемнадцати лет. До 18 лет полная дееспособность возникает 

при снижении брачного возраста органом местного самоуправления (п. 2 ст. 

13 СК РФ, п. 2 ст. 21 ГКРФ).

Следует  обратить  внимание  на  то,  что  правовые  последствия 

расторжения  брака  различны.  Согласно  п.  2  ст.  21  ГК  РФ  полная 

дееспособность, приобретенная в результате заключения брака, сохраняется 
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в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет.27 Что касается 

семейной дееспособности, то нельзя сделать вывод о ее сохранении в полном 

объеме,  поскольку  разрешение  о  снижении  брачного  возраста 

распространяется  только  на  один  конкретный  случай  регистрации  брака, 

следовательно,  возможности  заключить  новый  брак  на  общих  основаниях 

нет. Вместе с тем, если от брака несовершеннолетних лиц имеются дети, то 

сохраняется  право  несовершеннолетних  родителей,  достигших 

шестнадцатилетнего  возраста,  самостоятельно  осуществлять  свои 

родительские права28.29

Частичная семейная дееспособность возникает до 18 лет в случаях, пре-

дусмотренных законом: с 10 лет ребенок дает согласие на усыновление (п. 1 

ст. 132 СК РФ), на восстановление в родительских правах (п. 4 ст. 72 СК РФ); 

с  14  лет  несовершеннолетние  родители  имеют  право  на  установление 

отцовства в отношении своих детей в судебном порядке (п. 3 ст. 62 СК РФ).

Известно, в гражданском законодательстве (ст. 22 ГК РФ) содержится 

общее  правило,  согласно  которому  гражданин  может  быть  ограничен  в 

правоспособности  и  дееспособности  только  в  случаях  и  в  порядке, 

установленных  законом.  В  СК  РФ  подобного  правила  нет,  но  отдельные 

случаи  ограничения  правоспособности  и  дееспособности  предусмотрены. 

Например, основания ограничения брачной правоспособности закреплены в 

ст. 14 и 17 СК РФ, ограничения права на усыновление содержатся в ст. 127 

СК РФ.

В п. 3 ст. 42 СК РФ сказано: «Брачный договор не может ограничивать 

правоспособность и дееспособность супругов». Это, по сути, воспроизводит 

правило  п.  3  ст.  22  ГК  РФ,  согласно  которому  сделки,  направленные  на 

27 Гражданский кодекс Российской Федерации, п.2, ст.21
28 Семейный кодекс Российской Федерации, п.2, ст. 62
29 Нечаева A.M. Указ. соч. С. 11. ЮМ 2015 г.
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ограничение  правоспособности  или  дееспособности,  ничтожны,  за 

исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом.30

Нужно  обратить  внимание  на  взаимосвязь  ограничения  семейной  и 

гражданской правоспособности и дееспособности.

Признание  гражданина  судом  недееспособным  по  основаниям, 

предусмотренным  ст.  29  ГК  РФ  (наличие  психического  расстройства, 

вследствие которого гражданин не может понимать значения своих действий 

или руководить ими), влечет утрату и семейной дееспособности.

Ограничение  дееспособности  гражданина,  который  вследствие 

злоупотребления  спиртными  напитками  или  наркотическими  средствами 

ставит  свою  семью  в  тяжелое  материальное  положение,  вызывает 

ограничение  и  семейной  дееспособности.  Так,  согласно  ст.  99  СК РФ не 

полностью дееспособные лица заключают соглашения об уплате алиментов с 

согласия  их  законных  представителей.  При  усыновлении  детей 

несовершеннолетних родителей, не достигших шестнадцати лет, необходимо 

получить не только их согласие, но и согласие их законных представителей: 

родителей, опекунов или попечителей, а при их отсутствии - органа опеки и 

попечительства.31

30 Семейное право / Под ред. М.А. Рясенцева С. 47. ЮМ 2013 г.
31 Антокольская М.В. Указ. соч. С. 88-89. ЮМ 2014г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя раскрытую тему, хотелось бы остановиться на том, что все 

сказанное  относительно  правоспособности  и  дееспособности  граждан 

позволяет  заметить,  что  речь  идет  о  взаимосвязанных и  взаимозависимых 

понятиях. Каждое из этих понятий занимает свое место в процессе правового 

регулирования  гражданских  отношений  физических  лиц.  И  если 

правоспособность  служит  непременной  предпосылкой  наделения  граждан 

правом,  то  дееспособность  служит  правовым  инструментом  претворения 

этого права в жизнь. К тому же по количеству ограничений дееспособности 

можно судить о степени свободы граждан в нашем обществе.

Делая выводы, хотелось бы акцентировать внимание на том, что между 

рассматриваемыми  понятиями  «правоспособность»  и  «дееспособность» 

нельзя поставить знак равенства, они не тождественны друг другу, поскольку 

находятся в разных измерениях. В процессе исследования данной темы были 

выделены следующие существенные различия:

1. правоспособность  не  связана  с  возрастом  гражданина,  а 

дееспособность находится в прямой от него зависимости;

2. на  правоспособность  не  влияет  состояние  здоровья  физического 

лица,  а  его  дееспособность  нередко  предполагается  серьезными 

отклонениями в состоянии здоровья субъекта права;

3. правоспособность  относится  к  стабильным  понятиям,  не 

подлежащим  изменению,  в  то  время  как  дееспособность  может 

рассматриваться и, наоборот, сокращаться в своем объеме в случаях, 

предусмотренных законом;

4. правоспособность  не  предопределяется  законом,  она  свойственна 

природе человека, а дееспособность основывается на законе.
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