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Человек – субъект множества прав и обязанностей, в том числе и гражданских. 
При рассмотрении вопроса о гражданском правовом положении часто
употребляется понятие «личность». Личность – такой субъект общественных
отношений, который обладает определенным уровнем психического развития.
Качество личности присуще психически здоровому человеку, достигшему
определённого возраста. Однако признание субъектами гражданского права
только личностей явно противоречило бы гражданскому законодательству,
признающему субъектом гражданского права любого человека независимо от его
возраста и состояния здоровья. Человек рассматривается как существо,
соединяющее в себе биологические социальные начала. [1] Ему присуща форма
развития психики – сознание. Однако гражданское законодательство Российской
Федерации для обозначения человека как субъекта гражданских правоотношений
употребляет другое понятие – «гражданин». Понятие
гражданства рассматривается в трёхзначных:

1)        как субъективное право гражданина на принадлежность к определенному
государству;

2)         как правоотношение, содержание которого поставляет взаимные права и
обязанности государства и гражданина;

3)         Как правовой институт, нормы которого закрепляют отношения
гражданства.

Гражданство определяет постоянную политико-правовую связь лица и
государства, находящую выражение в их взаимных правах и обязанностях. Отсюда
вытекает, что гражданское законодательство, употребляя понятие «граждане»,
имеет в виду граждан данного государства – Российской Федерации.

Следует заметить, что на территории государства всегда проживают люди,
которые являются гражданами других государств, а также люди, не имеющие
определённого гражданства – апатриды. Они подчиняются правопорядку,
существующему в данном государстве, имеют определенные права и обязанности.
Однако гражданами данного государства ни не являются, и, таким образом, не
попадают под понятие «гражданин».
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Более универсальным является понятие «физическое лицо», которое имеет более
широкое содержание, поскольку охватывает всех людей, как участников как
участников гражданских и других правоотношений на территории данной страны.
Например, в германском гражданском уложении соответствующая глава в разделе
«Лица» именуется «Физические лица». В названном законе употребляется понятие
«человек», но не в значении «гражданин». [2], следовательно, Германское
гражданское уложение имеет в виду человека вообще, физическое лицо.

В законодательстве нашей страны люди как субъекты гражданского права долго
время именовались «граждане» (ст. 9 ГК РСФСР 1964 г.). В Основах гражданского
законодательства Союза ССР и республик, принятых Верховным Советом СССР от
31 мая 1991г., впервые использовалась формулировка «граждане» и вскопках
«физические лица». [3]

Остается спорным вопрос, равнозначными ли являются понятия «граждане» и
«физические лица». Ряд авторов, в том числе профессор Е.А. Суханов, разделяют
эти понятия, считая их близкими по содержанию, но вместе с тем, различными.
Употребляя понятие «граждане», закон имеет в виду людей, состоящих в
гражданстве Российской Федерации. Но, вместе с тем, закон учитывает, что кроме
граждан в пределах РФ находятся и люди, не являющиеся её гражданами –
например, иностранцы, лица без гражданства.

Понятие «физическое лицо» можно считать синонимом с понятием «человек», как
считает, например, Мейер. Автор говорит о том, что в нашем Отечестве: даже
лишённый всех прав состояния не перестает быть правоспособным Рождение, акт
отделения младенца от чрева матери — исходный пункт, с которого начинается
физическая личность, начало самостоятельного бытия человека, вместе с тем уесть
начальный момент его юридической жизни. В законодательстве нашем
встречаются определения, которые как бы указывают на то, что личность человека
начинается прежде рождения. Так, младенец считается законнорожденным, хотя б
только был зачат в браке, а родился уже по прекращении его; дитя, родившееся
посмотри отца, тем не менее, признается его наследником наравне с другими
детьми, принимаются меры к охранению интересов младенца, находящегося в
утробе материте т. п. Но эти определения законодательства еще далеки от
признания личности зародыша. Если дитя, зачатое в браке, но родившееся по
прекращении его, получает права состояния и фамилию отца, то это значит только,
что законными детьми считаются не только рожденные в браке, но и другие дети.
Точно так же определение законодательства о праве наследования зародыша
показывает только, что законными наследниками отца признаются не только дети,



родившиеся при его жизни. Таким образом, понятия «граждане» и «физические
лица» являются явно неравнозначными. [4]

        Такое разграничение позволяет четко разделять при регулировании
имущественных и личных неимущественных отношений рассматриваемые понятия:
если норме содержится понятия «граждане», это означает, что речь идет о
гражданах; если же используется термин «физические лица» — это означает, что
помимо граждан Российской Федерации имеются в виду, и иностранные граждане
и лица без гражданства.

Гражданин (физическое лицо) как участник гражданских правоотношений
обладает рядом общественных и естественных признаков и свойств, которые
определенным образом индивидуализируют его и влияют на правовое положение.
К таким признакам относятся: имя, гражданство, возраст, семейное положение,
пол. Рассмотрим каждое их них более подробно.

1.        ИМЯ ГРАЖДАНИНА (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА). Каждый человек участвует в
гражданских правоотношениях под определенным именем и лишь в сравнительно
редких случаях (например, в авторских отношениях) – под псевдонимом
(вымышленное имя) или анонимно (без имени). Имя является одним из средств
индивидуализации гражданина, как участника гражданских правоотношений. [5]

В широком смысле понятием «имя» у большинства народов России охватываются
фамилия, имя и отчество. Однако национальные обычаи некоторых народов России
не знают такого понятия, как отчество, и в официальных личных документах оно
не указывается. В официальных документах должно указываться полное имя
гражданина, которое включает в себя фамилия, имя и отчество.

Право на имя – важнейшее неимущественное право гражданина (физического
лица), личности. Выдающийся русский цивилист И.А.Покровский отмечал, что чем
богаче внутреннее содержание личности, тем более она дорожит своим именем. [6]

Доброе имя как благо, принадлежащее гражданину, защищается в случаях и в
порядке, предусмотренных Гражданским кодексами другими законами и относится
к числу неотчуждаемых и непередаваемых другим способом благ. [7] В частности,
предусматривается защита права на имя в случаях искажения либо использования
имени гражданина способами или в форме, которые затрагивают его честь,
достоинство или деловую репутацию. [8] По достижении 16 лет гражданин вправе
переменить свое имя в установленном законом порядке. [9]При этом он вправе
требовать внесения за свой счет соответствующих изменений в документы,



оформленные на его прежнее имя, или их замены (паспорт, свидетельство о
рождении). Перемена гражданином имени не является основанием для
прекращения или изменения его прав и обязанностей, приобретенных под
прежним именем.

Некоторые случаи изменения фамилии граждан предусмотрены семейным
законодательством. Например, регламентируется порядок изменения фамилии при
вступлении в брак и при расторжении брака, изменение фамилии ребенка при
расторжении брака между его родителями, а также изменение фамилии, имени и
отчества детям, не достигшим 18 лет, при их усыновлении. [10]Сведения об имени,
полученном гражданином при рождении, а также перемена имени подлежат в
регистрационном порядке, установленном для регистрации актов гражданского
состояния. Этот порядок предусмотрен также семейным законодательством.

2.        ГРАЖДАНСТВО. Это второе обстоятельство, которое необходимо учитывать
бихарактеристике правового статуса гражданина (физического лица) как субъекта
гражданского права. Под гражданством понимается официальная принадлежность
человека к народу определенной страны, вследствие чего он находится в сфере
юрисдикции данного государства и под его защитой. Гражданство – это устойчивая
правовая связь человека с государством, для которой характерно наличие
взаимных прав, обязанностей и ответственности.

Отношения, связанные с гражданством, регулируются Законом «О гражданстве в
Российской Федерации». Названный закон определяет основания и порядок
приобретения и прекращения гражданства РФ, регламентирует гражданство детей
и гражданство родителей, опекунов и попечителей, гражданство недееспособных
лиц.

Значение гражданства при определении гражданско-правового статуса
физического лица видно на примере норм, регламентирующих статус лиц,
находящихся на территории РФ, но не относящихся к числу её граждан. Так,
согласно п.2 ст.160 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик
гражданская дееспособность иностранного гражданина определяется по праву
страны, гражданином которой он является. В данном случаемо прямому указанию
закона решение вопроса о применимом праве находится в зависимости от
гражданства данного лица. [11] Важную роль в вопросах гражданства играют
международные документы. К ним относятся Всеобщая декларация правам
человека (1948 г.), Конвенция о правах ребенка (1959г.), Международная
конвенция по ликвидации всех форм расовой дискриминации (1966г.),



Международный пакт гражданских и политических прав (1966 г.) и др.

3.        ВОЗРАСТ. Закон определяет возраст, с достижением которого наступает
совершеннолетие, а также частичная дееспособность несовершеннолетних
граждан. [12]Возраст имеет определяющее значение при решении таких вопросов,
как объявление несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным
(эмансипация), при вступлении граждан в члены кооперативных организаций, при
определении круга наследников, атаке лиц, имеющих право на возмещение вреда,
причиненного здоровью, и во многих других случаях.

Основным документом, подтверждающим возраст, является свидетельство о
рождении гражданина, выданное на основании записи в книге регистрации
рождений государственного органа записи актов гражданского состояния. Дата
рождения указывается также в паспорте гражданина.

4.        СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Правовой статус гражданина, как участника
гражданских правоотношений нередко зависит от его семейного положения. Так
жилищное законодательство важное значение придает состоянию лица в браке,
его родственным связям. Большое значение семейным связям придает и
наследственно право.

Семейное положение гражданина влияет на его правовой статус и в других
случаях. Так, вред, возникший в связи со смертью кормильца, возмещается
нетрудоспособным лицам, состоявшим на иждивении умершего или имевшим ко
дню его смерти право на получение от него содержания. [13] К их числу относятся
главным образом лица, с которыми умерший находился в семейных
правоотношениях (родители, супруг, дети, братья, сестры и др.) Кроме того,
согласно ст. 1073Гражданского Кодекса за вред, причиненный
несовершеннолетним, не достигшим 14лет (малолетним), отвечают его родители
(усыновители) или опекуны. И в данном случае на правовой статус указанных лиц
влияет их семейно-правовая связь с несовершеннолетним.

5.        ПОЛ. Иногда для гражданско-правового положения человека определенное
значение имеет пол. Например, ст.41 Жилищного Кодекса предусматривает, что
при предоставлении жилых помещений по договору найма не допускается
вселение в одну комнату лиц разного пола старше 9 лет, кроме супругов.
Аналогичный случай рассматривался при заселении в коммунальную квартиру
гражданин А. и гражданки. которым было отказано в заселении в общую комнату,
так как супругами они не являлись и в родственных связях не состояли. [14] Закон



устанавливает разный возраст, с достижением которого мужчины и женщины
считаются нетрудоспособными, что имеет большое значение при определении
права на возмещение вреда, при определении круга наследников и в других
случаях. Так провозвещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти
кормильца, к числу нетрудоспособных, имеющих право на возмещение, относятся
женщины старше 55 лети мужчины старше 60 лет. Аналогично решается вопрос об
отнесении к числу наследников нетрудоспособных – женщин и мужчин.

Также пол имеет значение в семейном праве –вступление в брак лиц одного пола в
Российской Федерации не допускается.

 Кроме того, в отдельный признак некоторые авторы выделяют состояние здоровья
гражданина. Здесь в первую очередь речь идёт о психическом здоровье. Согласно
п.1 ст.29 Гражданского Кодекса гражданин, который вследствие психического
расстройства не может понимать значение своих действий или руководить ими,
может быть признан судом недееспособным. В этом случае гражданско-правовой
статус такого гражданина существенно меняется: он не может лично совершать
юридические действия и индивидуализируется как субъект гражданского права
именно по этому признаку. [15] Законом также учитывается такое состояние
здоровья гражданина, когда он в момент совершения сделки не был способен
понимать значение своих действий или руководить ими. Виданной ситуации речь
идет о дееспособном лице, но в момент совершения сделки его здоровье потеем
или иным причинам отклонилось от нормы (в связи с нервным потрясением,
алкогольным опьянением и т.п.). Совершенная таким лицом сделка может быть
признан судом недействительной.

Для индивидуализации гражданина как субъекта гражданского права
немаловажное значение в некоторых случаях имеет такое состояние здоровья,
которое выражается в снижении или утрате трудоспособности.


