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1. Отношения, регулируемые гражданским законодательством  
Гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского 
оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и 
других вещных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности (интеллектуальной собственности), регулирует договорные и иные 
обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные 
неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности их участников.  
 
Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются 
граждане и юридические лица. В регулируемых гражданским законодательством 
отношениях могут участвовать также Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации и муниципальные образования (статья 124 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (деле ГК РФ).  
 
Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что 
предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.  
 
Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с 
участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, 
если иное не предусмотрено федеральным законом.  
 
Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага защищаются 
гражданским законодательством, если иное не вытекает из существа этих нематериальных 
благ.  
 
К имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном 
подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и 
административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если 
иное не предусмотрено законодательством.  
 
2. Гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы 
гражданского права  
 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданское законодательство 
находится в ведении Российской Федерации.  
 
Гражданское законодательство состоит из ГК РФ и принятых в соответствии с ним иных 
федеральных законов (далее - законы), регулирующих отношения, указанные в пунктах 1 
и 2 статьи 2 ГК РФ.  
 
Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать ГК 
РФ.  
 
Отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 ГК РФ, могут регулироваться также 
указами Президента Российской Федерации, которые не должны противоречить ГК РФ и 
иным законам.  
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На основании и во исполнение ГК РФ и иных законов, указов Президента Российской 
Федерации Правительство Российской Федерации вправе принимать постановления, 
содержащие нормы гражданского права.  
 
В случае противоречия указа Президента Российской Федерации или постановления 
Правительства Российской Федерации ГК РФ или иному закону применяется ГК РФ или 
соответствующий закон.  
 
Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти могут издавать акты, 
содержащие нормы гражданского права, в случаях и в пределах, предусмотренных ГК РФ, 
другими законами и иными правовыми актами.  
 
3. Граждане (физические лица) 
Статья 17 ГК РФ. Правоспособность гражданина  
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.  
 
Выводы: 
Способность иметь права и нести обязанности является необходимым условием 
возникновения конкретных субъективных прав. Круг прав и обязанностей, которые могут 
иметь граждане Российской Федерации, весьма широк. Права и свободы граждан 
составляют основу конституционного строя Российской Федерации, делают человека 
самостоятельным субъектом, обладающим способностью требовать от органов 
государственной власти и управления реализацию и защиту своих прав (ст. 2 
Конституции). Правоспособность - это общая, абстрактная возможность быть субъектом 
права или обязанности, а конкретные права и обязанности возникают, как правило, на 
основе юридических фактов (ст. 8 ГК). Для приобретения прав, входящих в круг 
правоспособности, нужны определенные условия и действия. Поэтому при равной 
правоспособности всех граждан их конкретные субъективные права существенно 
различаются в зависимости от возраста, имущественного положения, состояния здоровья, 
желаний и других условий.  
 
Хотя комментируемая статья называется "правоспособность гражданина", она имеет в 
виду не только граждан Российской Федерации, но и других физических лиц, включая 
иностранцев, лиц без гражданства. В соответствии с Конституцией гражданская 
правоспособность основана на принципах равноправия и социальной справедливости (ст. 
7, 19 Конституции). 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 соответствующие ограничения для россиян.  
 
Правоспособность возникает с фактом рождения и сопутствует гражданам на всем 
протяжении жизни. Она не зависит от возраста, состояния здоровья, возможности 
осуществления прав и обязанностей, жизнеспособности человека.  
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Рождение живого ребенка определяется медицинскими показателями по определенным 
признакам, к которым относятся вес, степень доношенности, самостоятельное дыхание. 
По закону не требуется, чтобы ребенок был жизнеспособным. Если он прожил хотя бы 
незначительное время, он признается субъектом права, что имеет практическое значение, 
в частности, при наследовании. Наследником может быть ребенок, зачатый при жизни и 
родившийся после смерти наследодателя (ст. 530 ГК 1964).  
 
Правоспособность гражданина прекращается смертью в момент, когда возврат к жизни 
исключен. К правовым последствиям смерти приравнено объявление гражданина 
умершим судом (см. ст. 45, 46 ГК РФ). Однако если объявленный умершим жив, он 
полностью правоспособен, т.к. решение суда не может прекратить правоспособность. Это 
качество человека неотчуждаемо.  

Статья 18 ГК РФ. Содержание правоспособности граждан  
Граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать 
имущество; 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.  
 
Выводы: 
Содержание правоспособности граждан составляет в совокупности систему их 
социальных, экономических, культурных и других прав, которые определены и 
гарантированы Конституцией (гл.2). При этом учитываются права, обеспеченные 
международными актами, в частности Всеобщей декларацией прав человека от 10 декабря 
1948 г., Международным пактом о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 
г. (см.: Права человека. Основные международные документы. М., 1995, с. 34, 35), 
Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. (там же, с. 155) и др. С вступлением 
России в Совет Европы обрела значение Европейская конвенция "О защите прав человека 
и основных свобод" от 4 ноября 1950 г. Государства - участники приняли на себя 
обязательства обеспечивать равенство правоспособности всем лицам, находящимся на их 
территории, не лишать никого свободы на том основании, что он не может выполнить 
какое-либо договорное обязательство, предоставлять право свободного передвижения и 
выбора места жительства всем гражданам и признавать их правосубъектность, не 
подвергать незаконному вмешательству в личную и семейную жизнь, не посягать на 
неприкосновенность жилища и др.  
 
Ст. 17 Всеобщей декларации прав человека устанавливает, что каждый человек имеет 
право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен 
быть произвольно лишен своего имущества.  
 
ГК РФ существенно расширил (по сравнению с ранее действовавшим законодательством) 
правоспособность граждан. В соответствии с новыми экономическими условиями в ГК 
предусмотрена возможность граждан иметь в собственности любое имущество, 
заниматься предпринимательской деятельностью, иметь другие права, указанные в данной 
статье. Необходимо учитывать, что в ГК содержится перечень основных, самых значимых 
прав. Они не исчерпывают объем и содержание правоспособности граждан. Это 
невозможно сделать, т.к. граждане могут вступать в любые не запрещенные законом 
правоотношения. 
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Из этого положения исходит и судебная практика. Рассмотрев в порядке надзора 
требование нескольких бывших работниц предприятия по ремонту и пошиву меховых 
изделий "Северянка" к этому предприятию о восстановлении их в правах на получение 
квартир в доме, в строительство которого они вкладывали свои средства, Верховный Суд 
РФ удовлетворил их требование, т.к. признал наличие гражданско - правовых 
обязательств между сторонами. Эти обязательства хотя и не предусмотрены законом или 
иными правовыми актами, но в силу общих начал и смысла гражданского 
законодательства порождают права и обязанности. Поэтому требования граждан были 
признаны обоснованными (Бюллетень ВС РФ, 1996, N 5, с. 3).  
 
Реализация правоспособности граждан имеет определенные пределы. Осуществляя 
принадлежащие ему гражданские права и свободы, гражданин не должен наносить 
ущерба окружающей среде, нарушать права и законные интересы иных лц. В некоторых 
случаях подобные ограничения установлены законом (например, ст. 1, 845, 858, 1007 ГК 
РФ и др.).  

 
Статья 19 ГК РФ. Имя гражданина  
1. Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, 
включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из 
закона или национального обычая.  
В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может использовать 
псевдоним (вымышленное имя).  
2. Гражданин вправе переменить свое имя в порядке, установленном законом. Перемена 
гражданином имени не является основанием для прекращения или изменения его прав и 
обязанностей, приобретенных под прежним именем.  
Гражданин обязан принимать необходимые меры для уведомления своих должников и 
кредиторов о перемене своего имени и несет риск последствий, вызванных отсутствием у 
этих лиц сведений о перемене его имени.  
Гражданин, переменивший имя, вправе требовать внесения за свой счет соответствующих 
изменений в документы, оформленные на его прежнее имя.  
3. Имя, полученное гражданином при рождении, а также перемена имени подлежат 
регистрации в порядке, установленном для регистрации актов гражданского состояния.  
4. Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается.  
5. Вред, причиненный гражданину в результате неправомерного использования его имени, 
подлежит возмещению в соответствии с настоящим Кодексом.  
При искажении либо использовании имени гражданина способами или в форме, которые 
затрагивают его честь, достоинство или деловую репутацию, применяются правила, 
предусмотренные статьей 152 ГК РФ.  
 
Выводы:  
1. Право на имя относится к личным неотчуждаемым правам граждан. Имя, отчество и 
фамилия индивидуализируют личность. Согласно Конвенции о правах ребенка "ребенок 
приобретает право на имя с момента рождения".  
2. В ст. 52 Семейного кодекса установлено, что имя ребенку дается по соглашению 
родителей, отчество присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами 
субъектов Российской Федерации или не основано на национальных обычаях. Фамилия 
ребенка определяется по фамилии родителей, а когда они носят разные фамилии - по 
соглашению между ними, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской 
Федерации. Разногласия между родителями по поводу имени или фамилии ребенка 
разрешаются органами опеки и попечительства.  
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Если отцовство ребенка не установлено в предусмотренном законом порядке, то имя 
ребенку дается по указанию матери, отчество - по имени лица, записанного в 
свидетельстве о рождении ребенка в качестве его отца, а фамилия - по фамилии матери.  
Имя, отчество и фамилия регистрируются в органах загса (см. ст. 47 ГК РФ).  
3. Все гражданские права человек приобретает под собственным именем. Авторы 
творческих произведений науки, литературы, искусства и смежных прав могут 
использовать для индивидуализации вымышленное имя (псевдоним), которое не должно 
повторять имя другого лица. Автор вправе использовать или разрешать использовать 
произведение без обозначения имени, т.е. анонимно (ст. 15 Закона об авторском праве).  
4. В соответствии с п. 2 данной статьи гражданин вправе переменить имя в порядке, 
установленном законом. Семейный кодекс предусматривает такую возможность при 
вступлении в брак (п. 1 ст. 32), расторжении брака (п. 3 ст. 32), признании его 
недействительным (ст. 30), усыновлении (ст. 34), установлении отцовства (ст. 51). До 
достижения ребенком возраста 16 лет органы опеки и попечительства по совместной 
просьбе родителей вправе, исходя из интересов ребенка, изменить его имя, а также 
фамилию на фамилию другого родителя. Такая просьба может быть вызвана неудачным 
сочетанием имени и отчества, трудностями произношения или другими причинами. После 
достижения ребенком 10 лет на это необходимо его согласие.  
При раздельном проживании родителей тот из них, с которым ребенок проживает 
постоянно, вправе просить о присвоении ребенку своей фамилии, которую заявитель 
носит в это время (добрачную, по второму браку). Вопрос решается органами опеки и 
попечительства, исходя из интересов ребенка и с его согласия, если он достиг 10-летнего 
возраста.  
При перемене имени соответствующие изменения вносятся в актовую запись о рождении 
и другие документы; подлежит замене паспорт. Все права и обязанности, приобретенные 
гражданином под прежним именем, сохраняют силу. Закон требует уведомить о перемене 
имени органы милиции, а в отношении военнообязанных - военкомат и возлагает на 
граждан обязанность уведомить об этом своих кредиторов и должников. В противном 
случае риск негативных последствий, в частности при несвоевременном исполнении 
обязательства, несет гражданин, переменивший имя.  
5. Согласно п. 1 ст. 23 Конституции гражданин вправе защищать свое "доброе имя", что 
чаще всего связано с защитой чести, достоинства и деловой репутации (см. ст. 150, 152 ГК 
РФ). Подлежит возмещению вред, причиненный гражданину неправомерным 
использованием его имени, в частности, при использовании имени для незаконного 
приобретения прав (см. ст. 15 ГК РФ).  
 

Статья 20 ГК РФ. Место жительства гражданина  
1. Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно 
проживает.  
2. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или 
граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных 
представителей - родителей, усыновителей или опекунов.  
 
Выводы:  
1. В соответствии со ст. 27 Конституции "каждый, кто законно находится на территории 
Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания 
и жительства". Следовательно, закон разграничивает место пребывания гражданина и 
место его жительства. В первом он находится временно - гостиница, санаторий и т.п. 
Вторым является место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает в 
качестве собственника, члена его семьи, по договору найма (поднайма) либо на ином 
основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации, - жилой дом, 
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квартира, служебное жилое помещение, общежитие, специальный дом для одиноких и 
престарелых граждан, дом - интернат для инвалидов, ветеранов и подобные жилые 
помещения.  
2. С целью обеспечения необходимых условий для реализации гражданами своих прав и 
свобод и исполнения ими своих обязанностей перед другими гражданами, обществом и 
государством установлена регистрация граждан Российской Федерации по месту 
жительства и по месту пребывания. Правила регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства РФ от 17 
июля 1995 г. N 713 (СЗ РФ, 1995, N 30, ст. 2939).  
3. Местом жительства несовершеннолетних является место жительства их родителей. При 
их раздельном проживании родители определяют, с кем из них будет проживать ребенок, 
а в случае спора - суд, исходя из интересов и с учетом мнения детей (п. 3 ст. 65 Семейного 
кодекса). Местом жительства граждан, находящихся под опекой, признается место 
жительства опекуна, кроме случаев, когда подопечные находятся в воспитательном или 
лечебном учреждении (см. ст. 35, 36 ГК РФ).  
4. Несовершеннолетние, достигшие 14 лет, и граждане, находящиеся под 
попечительством, могут выбрать место своего жительства с согласия родителей или иных 
попечителей. Однако ст. 36 ГК РФ предусматривает возможность их раздельного 
проживания с подопечным только после достижения последним 16-летнего возраста и с 
разрешения органа опеки и попечительства, тогда как п. 1 данной. статьи ограничивает 
этот возраст 14 годами, что свидетельствует о несогласованности этого вопроса в ГК. 
Семейный кодекс вообще не предусматривает возможности раздельного проживания 
несовершеннолетних с их законными представителями.  
5. Место жительства граждан имеет большое правовое значение. С ним связано признание 
гражданина безвестно отсутствующим (ст. 42 ГК) и объявление умершим (ст. 45 ГК). 
Место жительства определяет подсудность при разрешении споров в арбитражном суде 
(ст. 25, 26 АПК) и суде общей юрисдикции (ст. 117, 118 ГПК), по нему определяется 
место исполнения обязательств (ст. 316 ГК), место открытия наследства (ст. 529 ГК 1964) 
и другие права и обязанности граждан.  

 
Статья 21 ГК РФ. Дееспособность гражданина  
1. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 
права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская 
дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по 
достижении восемнадцатилетнего возраста.  
2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати 
лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность 
в полном объеме со времени вступления в брак.  
Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном 
объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет.  
При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате 
несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом.  
 
Выводы:  
1.Самостоятельно и в полном объеме осуществлять свои права и обязанности может 
только совершеннолетний гражданин. Конституция определяет возраст совершеннолетия 
и гражданской дееспособности в 18 лет (ст.60). Дееспособность в отличие от 
правоспособности предполагает способность понимать значение своих действий, 
управлять ими и предвидеть их последствия, что появляется, как правило, при 
достижении именно этого возраста. С 18 лет гражданин может самостоятельно заключать 
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договоры, распоряжаться своей собственностью, совершать иные юридические действия и 
отвечать за них. О лишении дееспособности при психическом расстройстве см. ст. 29 ГК 
РФ.  
2. Из общего правила о наступлении дееспособности в 18 лет в ГК есть два исключения. 
Первое установлено для лица, которое вступило в брак раньше этого возраста. Единый 
брачный возраст, установленный для мужчин и женщин - 18 лет (ст. 13 Семейного 
кодекса), может быть снижен по решению органов местного самоуправления до 16 лет 
при наличии причин, которые они сочтут уважительными. Перечня таких причин в законе 
нет, но к ним, безусловно, относится беременность невесты, рождение ребенка, 
фактически сложившиеся брачные отношения и др.  
Ст. 13 Семейного кодекса предусматривает также возможность вступления в брак лицами 
до достижения ими 16 лет, но лишь в виде исключения, с учетом особых обстоятельств, 
если условия и порядок заключения брака в таких случаях установлены законами 
субъектов Российской Федерации.  
После регистрации брака граждане, не достигшие 18-летнего возраста, приобретают 
дееспособность в полном объеме. Это правило необходимо для обеспечения равноправия 
супругов в браке, что является принципом семейного законодательства. На снижение 
брачного возраста согласие родителей или других законных представителей не требуется, 
но их мнение, конечно, при этом учитывается. Регистрация брака лиц, которым был 
снижен брачный возраст, осуществляется в общем порядке. Несовершеннолетний может 
не воспользоваться полученным разрешением и отказаться от заключения брака. Тогда он 
не приобретает дееспособности в полном объеме. Однако при расторжении брака до 
наступления совершеннолетия дееспособность сохраняется.  
Иначе решается вопрос о дееспособности несовершеннолетнего, если его брак признан 
недействительным. Поскольку нарушения установленных законом условий для признания 
брака недействительным могут быть различными, вопрос о последствиях такого 
признания решает суд в зависимости от конкретных обстоятельств.  
Вторым исключением является эмансипация (см. ст. 27 ГК РФ). Вопросы дееспособности 
граждан регулируются также ст. 26, 28 - 30 ГК РФ.  

 
Статья 22 ГК РФ. Недопустимость лишения и ограничения 
правоспособности и дееспособности гражданина  
1. Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в 
случаях и в порядке, установленных законом.  
2. Несоблюдение установленных законом условий и порядка ограничения дееспособности 
граждан или их права заниматься предпринимательской либо иной деятельностью влечет 
недействительность акта государственного или иного органа, устанавливающего 
соответствующее ограничение.  
3. Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и 
другие сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, 
ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом.  
 
Выводы:  
1. Правоспособность и дееспособность неотчуждаемы. Согласно п. 3 ст. 55 Конституции 
ограничение гражданских прав возможно только на основании федерального закона и 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. Это положение воспроизведено в ст. 1 ГК.  
2. В предусмотренных законом случаях и только по решению суда гражданин может быть 
в ряде своих прав ограничен (чаще всего на определенный срок). К таким ограничениям 
относятся меры уголовного наказания. Так, ст. 44 УК устанавливает такие меры, как 
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арест, ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок и пожизненно, 
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью и др.  
Семейный кодекс предусматривает возможность лишения (ст. 68) и ограничения (ст. 73) 
родительских прав, что автоматически влечет за собой лишение родителей права на 
воспитание ребенка и возможности быть его законным представителем.  
3. Лишение гражданской правоспособности в целом невозможно. Человек, признанный в 
установленном законом порядке судом умершим (см. ст. 45 ГК РФ), имеет (если он жив) 
как право-, так и дееспособность в полном объеме.  
4. П. 2 данной статьи посвящен правовым последствиям незаконных ограничений 
дееспособности граждан актами государственных и иных органов управления. В ст. 8 
Закона о психиатрической помощи специально указано, что при реализации гражданином 
своих прав и свобод требования предоставить данные о состоянии его психиатрического 
здоровья либо обследование его врачом - психиатром допускаются лишь в случаях, 
установленных законами Российской Федерации. Недопустимо также несоблюдение 
условий и порядка, которые установлены законом, например, при регистрации 
предпринимательской деятельности, приеме на работу и др. Такие акты, нарушающие 
право- и дееспособность граждан, признаются недействительными судом (см. ст. 13 ГК 
РФ). В частности, в Постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 6/8 специально указано 
на необходимость признания судом недействительными актов, ограничивающих 
перемещения товаров, услуг и финансовых средств, имея в виду, что указанные 
ограничения могут вводиться только в соответствии с федеральными законами, если это 
необходимо для обеспечения условий, предусмотренных ст. 55 Конституции. При 
удовлетворении судом требований граждан они имеют право на возмещение 
материального и морального вреда (см. ст. 15, 151 ГК РФ). Основанием для принятия 
решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, и 
нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления 
недействительным являются как его незаконность, так и нарушение гражданских прав и 
охраняемых законом интересов гражданина, обратившегося в суд с соответствующим 
требованием (п. 6 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 6/8).  
5. Граждане свободны в установлении и реализации своих прав и обязанностей. Однако 
они не могут отказаться от своей право- и дееспособности ни полностью, ни частично. 
Например, гражданин может не требовать уплату долга по договору займа, но он не 
вправе заранее обещать не обращаться за защитой своих прав в суд по этому 
обязательству. Такая сделка ничтожна и не порождает правовых последствий. По 
некоторым обязательствам закон предусматривает определенные ограничения. Например, 
ст. 10 ГК устанавливает пределы осуществления гражданских прав в интересах других 
лиц, запрещает злоупотребление правами. Хотя гл. 17 ГК не введена в действие (ст. 13 
Вводного закона), однако права ограниченного пользования чужим имуществом 
(сервитутом) осуществляются на практике при пользовании правом прохода и проезда 
через соседний земельный участок, при эксплуатации линий электропередачи, связи, 
трубопроводов и др. обременений собственника земли. Последний должен терпеть 
ограничения его права собственности.  
6. Ограничение дееспособности граждан при злоупотреблении ими спиртными напитками, 
наркотическими средствами предусмотрено в ст. 30 ГК РФ.  

 
Статья 23 ГК РФ. Предпринимательская деятельность гражданина  
1. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя.  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


2. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющего деятельность без 
образования юридического лица (статья 257), признается предпринимателем с момента 
государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства.  
3. К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования 
юридического лица, соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые 
регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, 
если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения.  
4. Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица с нарушением требований пункта 1 настоящей статьи, не вправе 
ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является 
предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам правила настоящего Кодекса 
об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  
 
Выводы:  
1. Предпринимательской признается самостоятельная производственная деятельность, 
осуществляемая на свой риск и направленная на систематическое получение прибыли (см. 
ст. 2 ГК РФ). Следовательно, гражданин, работающий по трудовому договору, не является 
предпринимателем, т.к. он действует не на свой риск, а выполняет поручения 
работодателя. Необходимым условием для занятия гражданином предпринимательской 
деятельностью является его дееспособность и государственная регистрация в качестве 
предпринимателя 
2. Для занятия предпринимательской деятельностью необходима полная дееспособность. 
Следовательно, самостоятельно заниматься этим граждане могут по достижении 18 лет 
(см. ст. 21 ГК РФ), если они не ограничены в дееспособности по состоянию здоровья (см. 
ст. 29 ГК РФ), вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими 
средствами (см. ст. 30 ГК РФ). Последние могут заниматься предпринимательской 
деятельностью с согласия попечителя. Лицо, вступившее в брак до достижения 18 лет, 
признается полностью дееспособным (ст. 21 ГК РФ) и поэтому вправе самостоятельно 
заниматься предпринимательской деятельностью. То же относится к эмансипированным 
(см. ст. 27 ГК РФ), которые занимаются предпринимательской деятельностью, за 
исключением той, для которой федеральным законом установлен возрастной ценз.  
3. Правоспособность индивидуального предпринимателя практически приравнена к 
правоспособности юридических лиц - коммерческих организаций. Он может иметь права 
и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не 
запрещенных законом. Деятельность предпринимателя может основываться на наемном 
труде, что вытекает из ст. 3 ГК РФ. 

 
Статья 24. Имущественная ответственность гражданина  
Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за 
исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено 
взыскание.  
Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание, 
устанавливается гражданским процессуальным законодательством.  
 
Выводы:  
1. Статья определяет только виды имущества, на которые может быть обращено 
взыскание по обязательствам граждан, и порядок обращения такого взыскания. В ней не 
урегулированы другие вопросы имущественной ответственности - основания 
ответственности, ее условия и др., т.е. заголовок статьи значительно шире, чем ее 
содержание.  
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2. Действующая практика по исполнению судебных решений руководствуется правилами, 
установленными в гл. 39 ГПК в отношении граждан.  
21 июля 1997 г. приняты Федеральный закон "О судебных приставах" (СЗ РФ, 1997, N 30, 
ст. 3590) и Закон об исполнительном производстве, которые подробно определяют 
условия и порядок принудительного исполнения судебных актов и актов других 
организаций, в том числе при имущественной ответственности граждан. Эти Законы 
вступают в силу с 6 ноября 1997 г. Там установлено, что обращение взыскания на 
имущество должника состоит из его ареста (описи), изъятия и принудительной 
реализации.  
В первую очередь взыскание по исполнительным документам обращается на денежные 
средства должника в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе 
находящиеся в банках и иных кредитных организациях. Наличные денежные средства, 
обнаруженные у должника, изымаются судебными приставами - исполнителями, на 
денежные средства и иные ценности, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении 
в банках и иных кредитных организациях, налагается арест.  
3. При отсутствии у должника денежных средств, достаточных для удовлетворения 
требований взыскателей, взыскание обращается на иное принадлежащее должнику 
имущество, за исключением имущества, на которое в соответствии с федеральным 
законом не может быть обращено взыскание. Должник вправе указать те виды имущества 
или предметы, на которые следует обратить взыскание в первую очередь.  
4. В случае, когда должник имеет имущество, принадлежащее ему на праве общей 
собственности, взыскание обращается на его долю, определяемую в соответствии с 
федеральным законом. Это может быть доля в общей собственности супругов, в 
крестьянском (фермерском) хозяйстве, вклады в собственности хозяйственных обществ и 
товариществ и др. Ответственность участников хозяйственных обществ и товариществ 
определяется также в законах об этих организациях и в их уставах.  
5. Взыскание на заработную плату и иные виды доходов должника - гражданина 
обращается при исполнении решений о взыскании периодических платежей, взыскании 
суммы, не превышающей двух минимальных размеров оплаты труда, при отсутствии у 
должника имущества или недостаточности имущества для полного погашения 
взыскиваемых сумм. Установлены ограничения для удержания из заработной платы и 
иных приравненных к ней платежей и выдач. При исполнении исполнительных 
документов может быть удержано не более 50% этих доходов до полного погашения 
взыскиваемых сумм, а при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, 
возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб, 
причиненный преступлением, - удержания не должны превышать 70% этих доходов. 
Указанные правила применяются при обращении взыскания на причитающиеся должнику 
стипендии, пенсии, вознаграждение за использование автором своего авторского права, 
права на открытие, изобретение, на которые выданы авторские свидетельства, а также за 
рационализаторское предложение и промышленный образец, на которые выданы 
свидетельства.  
6. На пособия по социальному страхованию (при временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, уходу за ребенком и др.), а также на пособия по безработице 
взыскание производится только по решению суда, судебному приказу о взыскании 
алиментов, либо нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов или по 
решению суда о возмещении вреда, причиненного здоровью, и вреда лицам, понесшим 
ущерб в результате смерти кормильца.  
7. На некоторые виды доходов граждан не может быть обращено взыскание. К ним 
относятся выплаты в возмещение вреда, причиненного здоровью, в результате смерти 
кормильца, пособия в связи с рождением ребенка, со смертью родных и др., а также 
выходное пособие, выплачиваемое при увольнении работника (ст. 69 Закона об 
исполнительном производстве).  
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В Законе об исполнительном производстве подробно регулируется применение ареста на 
имущество должника, оценка имущества, порядок его реализации, другие вопросы 
исполнительного производства, в том числе очередность удовлетворения требований 
взыскателей, ответственность за нарушение установленных правил взыскания.  

Статья 25 ГК РФ. Несостоятельность (банкротство) индивидуального 
предпринимателя  
1. Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии удовлетворить требования 
кредиторов, связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности, может 
быть признан несостоятельным (банкротом) по решению суда. С момента вынесения 
такого решения утрачивает силу его регистрация в качестве индивидуального 
предпринимателя.  
2. При осуществлении процедуры признания банкротом индивидуального 
предпринимателя его кредиторы по обязательствам, не связанным с осуществлением им 
предпринимательской деятельности, также вправе предъявить свои требования. 
Требования указанных кредиторов, не заявленные ими в таком порядке, сохраняют силу 
после завершения процедуры банкротства индивидуального предпринимателя.  
3. Требования кредиторов индивидуального предпринимателя в случае признания его 
банкротом удовлетворяются за счет принадлежащего ему имущества, на которое может 
быть обращено взыскание, в следующей очередности:  
- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 
предприниматель несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей, а также требования о взыскании 
алиментов;  
- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам;  
- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов, обеспеченные залогом 
принадлежащего индивидуальному предпринимателю имущества;  
в четвертую очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и во 
внебюджетные фонды;  
- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом.  
4. После завершения расчетов с кредиторами индивидуальный предприниматель, 
признанный банкротом, освобождается от исполнения оставшихся обязательств, 
связанных с его предпринимательской деятельностью, и иных требований, предъявленных 
к исполнению и учтенных при признании предпринимателя банкротом.  
Сохраняют силу требования граждан, перед которыми лицо, объявленное банкротом, 
несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также иные требования 
личного характера.  
5. Основания и порядок признания судом индивидуального предпринимателя банкротом 
либо объявления им о своем банкротстве устанавливаются Законом о несостоятельности 
(банкротстве).  
 
Выводы:  
1. ГК определяет возможность применения процедуры банкротства только к гражданам - 
индивидуальным предпринимателям. К другим неплатежеспособным гражданам эти 
правила не применяются. Вопросы эти в законе урегулированы недостаточно, и сейчас к 
ним применяются правила Закона о банкротстве, многие из которых не учитывают 
особенностей индивидуального предпринимательства.  
2. Банкротством является признанная судом полная неплатежеспособность должника, при 
которой его имущества недостаточно для уплаты долга. Результатом банкротства является 
принудительное прекращение хозяйственной деятельности. При признании банкротом 
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индивидуального предпринимателя требования к нему кредиторов по обязательствам, 
связанным с предпринимательской деятельностью, объединяются с требованиями по его 
личным обязательствам о взыскании алиментов, возмещении вреда, оплате жилья и др. 
Все требования удовлетворяются за счет принадлежащего предпринимателю имущества, 
на которое может быть обращено взыскание (см. ст. 24 ГК РФ) в порядке установленной 
данной статьей очередности. Требования кредиторов каждой последующей очереди 
удовлетворяются только после полного расчета с кредиторами предыдущей.  
Индивидуальный предприниматель может добровольно объявить себя банкротом, для 
чего ему необходимо получить согласие всех своих кредиторов.  
3. Основания и порядок признания индивидуального предпринимателя несостоятельным 
(банкротом) установлены в Законе о банкротстве. Причины банкротства могут быть 
разными. По терминологии дореволюционных русских юристов несостоятельность 
(банкротство) может быть "несчастная", "неосторожная", "злостная" или "злонамеренная".  
Уголовного Кодекса РФ в гл. 22 "Преступления в сфере экономической деятельности" 
содержит три статьи, которые определяют уголовную ответственность за неправомерные 
действия при банкротстве (ст. 195), преднамеренное (ст. 196) и фиктивное (ст. 197) 
банкротство, если такие действия причинили крупный ущерб или иные тяжкие 
последствия.  
4. В Постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 6/8 подчеркивается, что дела о 
банкротстве индивидуальных предпринимателей подведомственны арбитражному суду. 
"При разрешении таких споров следует иметь в виду, что свои требования к 
индивидуальному предпринимателю могут предъявить и кредиторы по обязательствам, не 
связанным с осуществлением предпринимательской деятельности (о причинении вреда 
жизни, здоровью и имуществу граждан или юридических лиц, о взыскании алиментов)" 
(п. 14). После завершения расчетов с кредиторами индивидуальный предприниматель, 
признанный банкротом, считается свободным от исполнения оставшихся обязательств, 
связанных с его предпринимательской деятельностью. Неудовлетворенные требования о 
возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, и иные требования личного 
характера сохраняют свою силу независимо от того, были ли они предъявлены при 
осуществлении процедуры банкротства (п. 15). Гражданину, являвшемуся ранее 
индивидуальным предпринимателем, могут быть предъявлены требования и по другим 
обязательствам, не связанным с предпринимательской деятельностью, которые не были 
заявлены при осуществлении процедуры банкротства. Названные требования, 
предъявленные и учтенные при признании индивидуального предпринимателя банкротом, 
считаются погашенными независимо от того, были ли они фактически удовлетворены.  
5. По завершении процедуры банкротства (с момента вынесения решения суда, а при 
внесудебном порядке - после расчетов с кредиторами на основании официальной 
публикации о банкротстве) утрачивает силу регистрация лица в качестве 
предпринимателя. Все дальнейшие споры с его участием подведомственны суду общей 
юрисдикции.  

 
Статья 26 ГК РФ. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет  
1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают 
сделки, за исключением названных в пункте 2 настоящей статьи, с письменного согласия 
своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя.  
Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при ее 
последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителем.  
2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе 
самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя:  
1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;  
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2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, 
изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной 
деятельности;  
3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться 
ими;  
4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные пунктом 2 статьи 
28 настоящего Кодекса.  
По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами 
кооперативов в соответствии с законами о кооперативах.  
3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно 
несут имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими в соответствии с 
пунктами 1 и 2 настоящей статьи. За причиненный ими вред такие несовершеннолетние 
несут ответственность в соответствии с настоящим Кодексом.  
4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или 
попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить 
несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 
самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами, за 
исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в 
полном объеме в соответствии с пунктом 2 статьи 1 или со статьей 27 настоящего 
Кодекса.  
 
Выводы:  
1. По сравнению с ранее действовавшим законодательством (ст. 13 ГК 1964) в ГК РФ 
понижен возраст, с которого возникает частичная дееспособность несовершеннолетних. 
По достижении 14 лет они вправе совершать сделки с согласия своих законных 
представителей (родителей, усыновителей, опекунов). Согласие может быть заменено 
последующим одобрением сделки в письменной форме. Нарушение этого правила может 
быть основанием для признания судом сделки недействительной. Такие сделки относятся 
к оспоримым (см. ст. 175 ГК РФ).  
2. В ряде указанных в п. 2 случаях несовершеннолетний вправе совершать сделки 
самостоятельно. Наибольшее значение имеет право самостоятельно распоряжаться 
своими заработком, стипендией и иными доходами. К последним относятся и доходы от 
предпринимательской деятельности.  
3. ГК РФ расширил круг других сделок, в которых несовершеннолетние могут участвовать 
самостоятельно. Кроме мелких бытовых сделок и сделок, направленных на безвозмездное 
получение выгоды, не требующих нотариального удостоверения или государственной 
регистрации, они вправе самостоятельно осуществлять права авторов и изобретателей или 
иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности (см. ст. 138 ГК 
РФ). По Закону о приватизации жилищного фонда несовершеннолетние приобретают 
право собственности или являются участниками общей собственности на 
приватизированные квартиры (СЗ РФ, 1994, N 16, ст. 1864).  
Несовершеннолетние вправе вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться 
ими. Указание в подп. 3 п. 2 на необходимость совершения таких сделок "в соответствии с 
законом" означает, что действия несовершеннолетнего совершаются с учетом 
специальных норм, регулирующих деятельность кредитных учреждений. Следует 
полагать, что в случаях, когда вклад внесен другим лицом на имя несовершеннолетнего, 
последний может распоряжаться им только с согласия законных представителей.  
По достижении 16 лет несовершеннолетние могут быть членами кооперативов (например, 
ст. 7 Закона о производственных кооперативах; ст. 13 Закона о сельскохозяйственной 
кооперации).  
Согласно ст. 30 Закона об исполнительном производстве несовершеннолетние могут 
самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности в исполнительном 
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производстве в случаях, предусмотренных федеральным законом, при исполнении 
исполнительных документов, выданных на основании судебных актов и актов других 
органов по делам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, административных 
правоотношений и из сделок, связанных с распоряжением полученным заработком 
(доходом). В остальных случаях права несовершеннолетних осуществляются в 
исполнительном производстве законными представителями - их родителями, 
усыновителями, опекунами или попечителями (пп. 2, 3 ст. 30).  
4. Впервые в законодательстве четко установлено, что лица от 14 до 18 лет несут 
самостоятельную имущественную ответственность по всем сделкам, заключенным ими 
как самостоятельно в соответствии с п. 2, так и с согласия законных представителей. 
Ответственность за причиненный ими внедоговорный вред определена в ст. 1074 ГК.  
5. В п. 4 предусмотрена возможность судебного ограничения несовершеннолетнего или 
лишения его права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией, иными 
доходами. Основанием обычно служит явно неразумное распоряжение средствами, 
использование их, например, на спиртные напитки, азартные игры и т.п. Истцом могут 
выступать законные представители, орган опеки и попечительства. Рассмотрение судом 
дел об ограничении дееспособности несовершеннолетнего осуществляется в соответствии 
со ст. 258 - 262 ГПК. При ограничении возможности самостоятельно распоряжаться 
доходами подросток может совершать такие сделки с согласия законных представителей, 
а при лишении его права совершать такие сделки его доходами распоряжаются законные 
представители. Указанный порядок неприменим в отношении несовершеннолетних, 
которые признаны полностью дееспособными вследствие вступления в брак (ст. 21 ГК) и 
эмансипации (ст. 27 ГК).  

 
Статья 27 ГК РФ. Эмансипация  
1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью 
дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с 
согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской 
деятельностью.  
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится 
по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей 
или попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда.  
2. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по обязательствам 
эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим 
вследствие причинения им вреда.  
 
Выводы:  
1. Эмансипация является новым основанием для признания несовершеннолетнего, 
достигшего 16 лет, полностью дееспособным. Для этого необходимо, чтобы 
несовершеннолетний имел самостоятельный доход на основе постоянной работы по 
трудовому договору (контракту) или предпринимательской деятельности. Необходимо 
согласие родителей или иных законных представителей на эмансипацию и решение 
органа опеки и попечительства, а если согласия родителей нет, то решение суда. В статье 
не сказано о желании самого несовершеннолетнего. Однако нет сомнений, что 
эмансипация может быть объявлена только на основе его заявления. Ничего не сказано и о 
значении членства в производственном кооперативе, однако следует полагать, что такое 
членство, обеспечивающее несовершеннолетнему необходимые средства к 
существованию, тоже может быть основанием его эмансипации.  
2. Целью эмансипации является освобождение несовершеннолетнего от необходимости 
каждый раз получать от законных представителей согласие на заключение сделок. 
Согласно п. 16 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 6/8 "при рассмотрении 
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гражданского дела, одной из сторон в котором является несовершеннолетний, 
объявленный в соответствии со статьей 27 ГК эмансипированным, необходимо учитывать, 
что такой несовершеннолетний обладает в полном объеме гражданскими правами и несет 
обязанности (в том числе самостоятельно отвечает по обязательствам, возникшим 
вследствие причинении им вреда), за исключением тех прав и обязанностей, для 
приобретения которых федеральным законом установлен возрастной ценз (например, 
статья 13 Закона Российской Федерации "Об оружии", статья 19 Закона Российской 
Федерации "О воинской обязанности и военной службе"). Исходя из положений части 
третьей статьи 55 Конституции Российской Федерации такое ограничение прав и свобод 
является допустимым".  
В Постановлении Пленума ВС РФ от 4 июля 1997 г. N 9 "О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел об установлении усыновления" разъяснено, что 
несовершеннолетние даже в случае приобретения ими полной дееспособности (ст. 21, 27 
ГК) не могут быть усыновителями, поскольку п. 1 ст. 127 Семейного кодекса установлен 
возрастной ценз для приобретения права быть усыновителем (РГ от 19 июля 1997 г.).  
В случае эмансипации несовершеннолетний может самостоятельно осуществлять свои 
права и исполнять обязанности в исполнительном производстве (п. 1 ст. 30 Закона об 
исполнительном производстве).  
3. Закон не предусматривает возможности последующего ограничения дееспособности 
эмансипированного лица. Однако при наличии достаточных оснований следовало бы 
предоставить суду такое право, если подросток злоупотребляет или явно неразумно 
распоряжается своим заработком, как это предусмотрено п. 4 ст. 26 ГК РФ. Ведь защита 
прав и интересов несовершеннолетних является обязанностью их законных 
представителей, органов опеки и попечительства и государства.  

 
Статья 28 ГК РФ. Дееспособность малолетних  
1. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки, за 
исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, могут совершать от их имени 
только их родители, усыновители или опекуны.  
К сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его имуществом 
применяются правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 37 настоящего Кодекса.  
2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно 
совершать:  
1) мелкие бытовые сделки;  
2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 
нотариального удостоверения либо государственной регистрации;  
3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или 
с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного 
распоряжения.  
3. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, 
совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны, если не 
докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с 
законом также отвечают за вред, причиненный малолетними.  
 
Выводы:  
1. ГК впервые установил разграничение недееспособности малолетних до 6 лет и от 6 до 
14 лет. Первые полностью лишены дееспособности; вторые в ряде случаев обладают 
возможностью совершать сделки, исчерпывающий перечень которых содержится в п. 2 
статьи. За исключением указанных в п. 2 случаев, все юридические действия за детей, не 
достигших 14 лет, совершают от имени детей их законные представители - родители, 
усыновители, опекуны. Последние ограничены в распоряжении имуществом, 
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принадлежащим детям (см. ст. 37 ГК РФ). Однако ст. 575 ГК предоставила право 
законным представителям малолетних заключать от их имени договоры дарения, 
предметом которого могут быть только обычные подарки, стоимостью в пределах 5 
минимальных размеров оплаты труда. Следует полагать, что к таким сделкам тоже 
применяются ограничения, установленные ст. 37 ГК, т.е. на их совершение нужно 
получить согласие органов опеки и попечительства.  
2. По сравнению с ранее действовавшим законодательством в п. 2 существенно расширена 
возможность малолетних от 6 до 14 лет самостоятельно, т.е. без согласия законных 
представителей, заключать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды. 
Малолетний вправе самостоятельно принимать имущество в дар или соглашаться на 
заключение сделки, направленной к его выгоде. Например, он может получить право 
пользоваться чужим имуществом, безвозмездно обучаться иностранному языку, 
профессии и т.п.  
Однако в отличие от ст. 14 ГК 1964 такие сделки могут заключать лишь дети, достигшие 6 
лет. Под мелкими бытовыми понимают сделки, заключаемые на небольшую сумму за 
наличный расчет, исполняемые при их заключении и имеющие целью удовлетворение 
личных потребностей (покупка продуктов, канцелярских товаров и т.п.). Такие сделки, 
заключаемые малолетними до 6 лет, являются ничтожными (см. ст. 172 ГК РФ).  
Малолетний, достигший шестилетнего возраста, вправе самостоятельно распоряжаться 
средствами, предоставленными ему для определенной цели или свободного распоряжения 
законным представителем или, с согласия последнего, третьим лицом. Самостоятельное 
распоряжение малолетним предоставленными ему средствами ограничено сделками, не 
требующими нотариального удостоверения или государственной регистрации.  
Все другие сделки, совершаемые малолетним до достижения 14 лет, ничтожны (ст. 172 
ГК) и не порождают для них правовых последствий. Однако в соответствии со ст. 172 ГК  
РФ заключенная им сделка может быть в интересах малолетнего признана судом 
действительной, если она совершена к его выгоде. Признание сделки действительной 
возможно только по требованию его законного представителя.  
3. Малолетние не несут гражданско - правовую ответственность за причиненный ими 
вред, в том числе и по заключенным сделкам. Это традиционное правило основано на том, 
что они не могут быть признаны виновными. Субъектами ответственности за действия 
малолетних являются их родители, усыновители, опекуны. Последние отвечают за 
собственную вину - неосуществление должного надзора за действиями малолетнего или 
ненадлежащее осуществление обязанностей по воспитанию детей и могут освободиться от 
ответственности, если докажут, что обязательство было нарушено или вред причинен не 
по их вине. Ответственность законных представителей за внедоговорный вред, 
причиненный малолетними, регулируется ст. 1073 ГК РФ.  

 
Статья 29 ГК РФ. Признание гражданина недееспособным  
1. 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. Над ним устанавливается опека.  
2. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун.  
3. Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, отпали, суд 
признает его дееспособным. На основании решения суда отменяется установленная над 
ним опека.  
 
Выводы:  
1. Статья признает основанием для лишения гражданина дееспособности не всякое 
психическое расстройство, а только такое, которое лишает его возможности понимать 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


значение своих действий и руководить ими. Оценку здоровья гражданина дает судебно - 
психиатрическая экспертиза, которая производится на основании Закона РФ от 2 июля 
1992 г. "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" 
(Ведомости РФ, 1992, N 33, ст. 1913). Признает гражданина недееспособным только суд. 
В п. 3 ст. 5 указанного Закона установлено, что "ограничение прав и свобод лиц, 
страдающих психическими расстройствами, только на основании психиатрического 
диагноза, фактов нахождения под диспансерным наблюдением в психиатрическом 
стационаре либо в психоневрологическом учреждении для социального обеспечения или 
специального обучения не допускается. Должностные лица, виновные в подобных 
нарушениях, отвечают в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
субъектов Федерации". Гражданин вправе обжаловать в суд поставленный ему диагноз. 
Такие случаи в судебной практике встречаются (см., например, Бюллетень ВС РФ, 1995, N 
6, с. 2). Тогда назначается повторная экспертиза.  
2. В Гражданском процессуальном кодексе РФ (далее ГПК) (ст. 258 - 263) подробно 
урегулирована процедура признания гражданина недееспособным. Дело может быть 
начато по заявлению членов его семьи, общественных организаций, прокурора, органа 
опеки и попечительства, психиатрического лечебного учреждения в суде по месту 
жительства гражданина или по месту нахождения лечебного учреждения, где он 
пребывает. Судья в порядке подготовки дела к судебному заседанию назначает судебно - 
психиатрическую экспертизу. В судебном заседании участвуют: сам гражданин, если это 
возможно по состоянию его здоровья, члены его семьи, прокурор, представитель органа 
опеки и попечительства.  
3. Решение суда о недееспособности гражданина служит основанием для назначения ему 
опекуна. Последний является его законным представителем, защищает его права, 
совершает в его интересах юридические действия (см. ст. 31, 32, 35 - 40 ГК РФ). Сделки 
самого недееспособного ничтожны (ст. 171 ГК).  
4. Если суд установит, что члены семьи, подавшие заявление в суд, действовали 
недобросовестно, суд взыскивает с них все судебные расходы.  
5. Когда основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, отпадают, 
суд по заявлению опекуна, членов семьи гражданина, общественных организаций, 
прокурора или органа опеки и попечительства, психиатрического лечебного заведения на 
основании соответствующего заключения судебно - психиатрической экспертизы выносит 
решение о признании выздоровевшего дееспособным. После этого отменяется 
установленная над ним опека.  

 
 
 

Статья 30 ГК РФ. Ограничение дееспособности гражданина  
1. Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или 
наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, 
может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство.  
Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки.  
Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и 
распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Однако такой гражданин 
самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за 
причиненный им вред.  
2. Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности, отпали, 
суд отменяет ограничение его дееспособности. На основании решения суда отменяется 
установленное над гражданином попечительство.  
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Выводы:  
1. Единственным основанием для ограничения дееспособности совершеннолетнего 
гражданина является злоупотребление им спиртными напитками или наркотическими 
средствами и, как следствие этого, тяжелое материальное положение членов его семьи. 
Иные пороки, например страсть к азартным играм, нерациональная трата денег (так 
называемое расточительство), не могут повлечь ограничения дееспособности. В 
Постановлении Пленума ВС РФ от 4 мая 1990 г.  
2. Порядок ограничения дееспособности определен в ГПК и во многом схож с порядком 
признания гражданина недееспособным (см. ст. 29). Дело в судебном заседании 
рассматривается с обязательным участием гражданина, прокурора и представителя органа 
опеки и попечительства. Ограниченно недееспособным лицам назначается попечитель. 
Без согласия попечителя гражданин не вправе: а) продавать, дарить, завещать, 
обменивать, покупать имущество, а также совершать другие сделки по распоряжению 
имуществом, за исключением мелких бытовых сделок (см. комментарии. к ст. 28); б) сам 
получать заработную плату, пенсию и другие виды доходов (авторский гонорар, 
вознаграждения за открытия, изобретения, суммы, причитающиеся за выполнение работ 
по договору подряда и др.). Иные сделки заключаются без согласия попечителя. 
Гражданин сам отвечает по заключенным им сделкам и за причиненный им 
внедоговорный вред.  
3. Отмена попечительства производится судом по заявлению самого гражданина, его 
попечителя, общественной организации, прокурора, если отпали основания для 
ограничения дееспособности либо семья лица, признанного ограниченно дееспособным, 
перестала существовать (развод, смерть, разделение семьи) и, следовательно, отпала 
обязанность этого лица предоставлять средства на ее содержание . 

 
 
Внимание! Правовой режим опеки и попечительства мы в данном 
семинаре не рассматриваем. 
 
Статья 42  ГК РФ. Признание гражданина безвестно отсутствующим  
Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно 
отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его 
пребывания.  
При невозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем 
началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое число 
месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об 
отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц - первое января следующего 
года.  
 
Выводы:  
1. Основная цель признания гражданина безвестно отсутствующим - защита его прав и 
сохранение имущества, так как длительное отсутствие лица и неизвестность его места 
пребывания создают угрозу этим правам. Страдают и интересы его кредиторов, а также 
лиц, находящихся на его иждивении. Для признания гражданина безвестно 
отсутствующим необходимо установить два факта: 1) его постоянное отсутствие в 
течение года в месте жительства (см. ст. 20 ГК РФ) и 2) отсутствие сведений о месте его 
пребывания и невозможность это место установить.  
2. Порядок признания лица безвестно отсутствующим определен ст. 252 - 257 ГПК. 
Заявление в суд подается заинтересованным лицом по месту его жительства. Относится ли 
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заявитель к заинтересованным лицам, устанавливает суд; в заявлении должно быть 
указано, для какой цели ему необходимо признать гражданина безвестно отсутствующим. 
Заявитель и суд принимают меры для установления места пребывания гражданина, 
выясняют, когда были получены последние сведения о нем. Суд рассматривает дело в 
порядке особого производства с обязательным участием прокурора. При положительном 
решении начало исчисления срока для признания гражданина безвестно отсутствующим 
определяется календарной датой. 

Статья 43 ГК РФ. Последствия признания гражданина безвестно 
отсутствующим  
1. Имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при необходимости 
постоянного управления им передается на основании решения суда лицу, которое 
определяется органом опеки и попечительства и действует на основании договора о 
доверительном управлении, заключаемого с этим органом.  
Из этого имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий 
обязан содержать, и погашается задолженность по другим обязательствам безвестно 
отсутствующего.  
2. Орган опеки и попечительства может и до истечения года со дня получения сведений о 
месте пребывания отсутствующего гражданина назначить управляющего его имуществом.  
3. Последствия признания лица безвестно отсутствующим, не предусмотренные 
настоящей статьей, определяются законом.  
 
Выводы:  
1. Решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим является основанием 
для назначения опеки над имуществом. Опека назначается органом опеки и 
попечительства по месту нахождения имущества. При необходимости постоянного 
управления имуществом оно передается по решению суда в доверительное управление 
лицу, которое определяется органом опеки и попечительства; он же заключает договор о 
доверительном управлении. Этот договор регулируется ст. 1012 - 1026 ГК. 
Доверительный управляющий вправе, в соответствии с этим договором, совершать любые 
действия в интересах безвестно отсутствующего, в том числе сделки. Последние он 
заключает от своего имени, указывая, что действует в качестве управляющего. 
Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное 
договором, и на возмещение необходимых расходов за счет доходов от использования 
имущества.  
2. Из имущества безвестно отсутствующего и полученных от него доходов выдается 
содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий обязан был содержать, 
погашаются обязательства перед кредиторами.  
3. В ГК предусмотрены и другие последствия признания гражданина безвестно 
отсутствующим: прекращается действие выданной им доверенности (ст. 178 ГК); брак с 
безвестно отсутствующим лицом расторгается в органах записи актов гражданского 
состояния согласно ст. 19 Семейного кодекса и т.д.  

 
Статья 45 ГК РФ. Объявление гражданина умершим  
1. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет 
сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при 
обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от 
определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев.  
2. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными 
действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со 
дня окончания военных действий.  
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3. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в 
законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим 
гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или 
дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд 
может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.  
 
Выводы:  
1. Отсутствие гражданина в месте постоянного жительства и неизвестность места его 
пребывания в течение 5 лет является основанием для объявления его умершим. В ранее 
действовавшем законодательстве этот срок составлял 3 года.  
2. Порядок судебного производства аналогичен порядку признания гражданина безвестно 
отсутствующим (ст. 252 - 257 ГПК, см. комментарии. к ст. 42 ГК).  
3. В п. 1 данной статьи установлен сокращенный срок для объявления гражданина 
умершим при наличии обстоятельств, угрожавших смертью или дающих основание 
предполагать его смерть от несчастных случаев, что чаще всего встречается при 
катастрофах, стихийных бедствиях и т.п.  
4. Специальный срок установлен в п. 2 для граждан, пропавших без вести в связи с 
военными действиями. Он исчисляется не с даты пропажи гражданина, а с момента 
истечения 2 лет после окончания военных действий, что объясняется необходимостью, в 
ряде случаев, принятия длительных мер по возвращению военнослужащих и других 
граждан к постоянному месту жительства, или установления их гибели.  
5. Объявление гражданина умершим по правовым последствиям приравнено к 
естественной смерти. По решению суда производится запись в соответствующей книге 
органов загса, открывается наследство, брак считается прекращенным. Однако гражданин, 
объявленный умершим, если он жив, обладает и право-, и дееспособностью.  
6. Доказательством для объявления гражданина умершим являются не обстоятельства, с 
достоверностью удостоверяющие его гибель, а лишь особая ситуация, которая дает 
основание предполагать его смерть. Поэтому объявление гражданина умершим судом 
нужно отличать от установления судом факта смерти лица в определенное время и от 
определенных обстоятельств (ст. 247 - 251 ГПК). Суд устанавливает факт смерти лица при 
отказе органов загса зарегистрировать событие смерти, если от этого факта зависит 
возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных прав граждан 
или организаций (ст. 247 ГПК).  

 
Статья 47 ГК РФ. Регистрация актов гражданского состояния  
1. Государственной регистрации подлежат следующие акты гражданского состояния:  
1) рождение;  
2) заключение брака;  
3) расторжение брака;  
4) усыновление (удочерение);  
5) установление отцовства;  
6) перемена имени;  
7) смерть гражданина.  
2. Регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов 
гражданского состояния путем внесения соответствующих записей в книги регистрации 
актов гражданского состояния (актовые книги) и выдачи гражданам свидетельств на 
основании этих записей.  
3. Исправление и изменение записей актов гражданского состояния производятся органом 
записи актов гражданского состояния при наличии достаточных оснований и отсутствии 
спора между заинтересованными лицами.  
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При наличии спора между заинтересованными лицами либо отказе органа записи актов 
гражданского состояния в исправлении или изменении записи спор разрешается судом.  
Аннулирование и восстановление записей актов гражданского состояния производятся 
органом записи актов гражданского состояния на основании решения суда.  
4. Органы, осуществляющие регистрацию актов гражданского состояния, порядок 
регистрации этих актов, порядок изменения, восстановления и аннулирования записей 
актов гражданского состояния, формы актовых книг и свидетельств, а также порядок и 
сроки хранения актовых книг определяются законом об актах гражданского состояния.  
 
Выводы:  
1. Акты гражданского состояния (далее - а.г.с.) - основные события жизни человека - 
подлежат обязательной регистрации от имени государства в органах записи а.г.с. (органах 
загса). П. 1 коммент. статьи определяет их перечень, который является исчерпывающим, 
не подлежащим расширению. Государственная регистрация этих событий важна для 
охраны личных и имущественных прав граждан, поскольку с такими событиями закон 
связывает возникновение, изменение или прекращение ряда важнейших прав и 
обязанностей. Так, с рождением ребенка у его родителей возникают родительские права и 
обязанности, обязанности по содержанию; со смертью человека возникают 
наследственные права в отношении его имущества, право на пенсию у его 
несовершеннолетних детей и т.п.  
Целью государственной регистрации является установление бесспорного доказательства 
того, что соответствующие события имели место и когда они произошли. В некоторых 
случаях закон придает акту регистрации правообразующее (правопрекращающее) 
значение, т.е. устанавливает, что соответствующие права и обязанности возникают или 
прекращаются лишь с момента регистрации а.г.с. Такое значение придано регистрации 
заключения брака (ст. 10 Семейного кодекса) и расторжения брака (при его расторжении в 
органах загса - ст. 25 Семейного кодекса).  
2. Государственная регистрация а.г.с. производится территориальными органами записи 
а.г.с., образованными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
А.г.с. граждан РФ, проживающих за границей, регистрируются консульскими 
учреждениями РФ. Координация деятельности по государственной регистрации а.г.с. 
осуществляется Министерством юстиции РФ.  
Признаются действительными а.г.с., совершенные по религиозным обрядам до 
образования или восстановления органов загса (например, во время Великой 
Отечественной войны на оккупированных территориях). Они приравниваются к а.г.с., 
совершенным в органах загса, и не требуют последующей государственной регистрации.  
3. Государственная регистрация а.г.с. осуществляется посредством составления двух 
идентичных экземпляров на бланке соответствующей формы, куда включаются 
необходимые сведения о гражданине и о самом а.г.с. На основании составленной записи 
гражданам выдается на руки свидетельство - документ, удостоверяющий факт 
государственной регистрации а.г.с. Бланки свидетельств выполняются типографским 
способом на гербовой бумаге, являются документами строгой отчетности; каждый такой 
бланк имеет серию и номер. Первые и вторые экземпляры записей а.г.с. (по каждому типу 
записей отдельно), составленные в пределах календарного года, формируются в 
хронологическом порядке в книги государственной регистрации а.г.с. (актовые книги). 
Срок хранения актовых книг - 75 лет со дня составления записей а.г.с., по истечении 
которого они передаются в государственные архивы. Первые экземпляры актовых книг 
хранятся в органах загса по месту их составления, вторые - в органе исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, в компетенцию которого входит организация 
деятельности по государственной регистрации а.г.с. в данном регионе.  
4. Для составления записи а.г.с. гражданами должны быть представлены документы, 
являющиеся основанием для государственной регистрации а.г.с. (например, справка 
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установленной формы о рождении или смерти, совместное заявление отца и матери 
ребенка, не состоящих между собой в браке, об установлении отцовства или решение суда 
об установлении отцовства и др.), а также документ, удостоверяющий личность заявителя.  
Каждая запись а.г.с. должна быть прочитана заявителем, подписана им и составляющим 
запись работником, скреплена печатью органа загса. Ответственность за правильность 
государственной регистрации а.г.с. и качество составления записи возлагается на 
руководителя соответствующего органа загса.  
Сведения, ставшие известными работнику органа загса в связи с государственной 
регистрацией а.г.с., являются персональными данными, относятся к категории 
конфиденциальной информации, имеют ограниченный доступ и разглашению не 
подлежат. Орган загса вправе сообщить эти сведения только по запросу суда, органов 
прокуратуры, дознания или следствия либо Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации.  
Отказ в государственной регистрации а.г.с. может быть обжалован заинтересованным 
лицом в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в компетенцию 
которого входит организация деятельности по государственной регистрации а.г.с. в 
данном регионе, или в суд.  
5. Изменения или исправления в записи а.г.с. вносятся органом загса по заявлению 
заинтересованных лиц (например, когда при совершении записи допущены ошибки: 
искажения, пропуск сведений и т.п.), на основании решения суда (например, на основании 
решения суда об исключении сведений об отце ребенка при оспаривании отцовства), на 
основании решений административных органов (например, решения органа опеки и 
попечительства об изменении имени или фамилии ребенка - ст. 59 Семейного кодекса), на 
основании других составленных записей а.г.с. (например, в запись акта о рождении 
вносятся изменения на основании записи об установлении отцовства или об 
усыновлении).  
Отказ органа загса внести в запись а.г.с. изменения или исправления может быть 
обжалован в суд и необходимые исправления или изменения будут внесены уже по 
решению суда. Только на основании судебного решения вносятся исправления или 
изменения в запись а.г.с. при наличии спора между заинтересованными сторонами.  
6. При утрате свидетельства о государственной регистрации а.г.с. гражданину по его 
просьбе может быть выдано органом загса повторное свидетельство на основании записи 
а.г.с., находящейся на хранении в органах загса. Сама утраченная запись а.г.с. может быть 
восстановлена только на основании решения суда об установлении факта регистрации 
соответствующего а.г.с. (ст. 247 ГПК). Основанием для обращения в суд является 
сообщение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в 
компетенцию которого входит организация деятельности по государственной регистрации 
а.г.с. в данном регионе, об отсутствии первичной (или восстановленной) записи а.г.с. На 
основании восстановленной записи а.г.с. гражданину выдается свидетельство о 
государственной регистрации а.г.с. с отметкой о том, что запись восстановлена.  
7. Аннулирование записей а.г.с. производится органом загса по месту хранения этих 
записей а.г.с. на основании решения суда: о признании брака недействительным; об 
отмене судебного решения о расторжении брака; об отмене решения суда об объявлении 
гражданина умершим и др. С момента аннулирования запись а.г.с. утрачивает свое 
правовое значение. Прекращает свое действие и свидетельство, которое было выдано на 
основании этой записи.  
8. За государственную регистрацию а.г.с. взимается государственная пошлина, размер и 
порядок уплаты (освобождение от уплаты) которой определяется действующим 
законодательством. 
 
Тема следующего семинара «Юридические лица». 
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