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1 Понятие и содержание правоспособности граждан. 
2 Понятие и содержание дееспособности граждан. 

Деликтоспособность.
3 Ограничение и лишение дееспособности граждан.
4 Опека, попечительство и патронаж.
5 Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление 

гражданина умершим.
6 Имя и место жительства гражданина. Акты гражданского 

состояния.
7 Предпринимательская деятельность гражданина без 

образования юридического лица. 
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1. Понятие и содержание правоспособности граждан

Под правоспособностью понимается признаваемая государством общая (абстрактная) 
возможность иметь предусмотренные законом права и обязанности, способность быть их 
носителем (т.е. не фактическое правообладание, а потенциальная возможность или 
способность к этому). 

Правоспособность сама по себе никакого реального блага не дает, это только 
«право на право», т.е. право иметь право, а уже последнее открывает путь к 
обладанию тем или иным благом, совершению определенных действий, 
предъявлению притязаний 



РЕМОНТ
:

Различают: общую, отраслевую и специальную правоспособность.
Гражданская правоспособность относится к разряду отраслевых 

правоспособностей и в соответствии со ст. 17 ГК РФ представляет собой 
способность иметь гражданские права и нести обязанности. 

Объем правоспособности также определяется государством. Статья 17 ГК РФ гласит, что 
правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами. Правоспособность 
признается в равной мере за всеми гражданами независимо от происхождения, 
имущественного положения, национальности и вероисповедания, и для ее полной 
характеристики принципиальное значение имеет закрепленное законом равноправие граждан, 
предусмотренное конституционными нормами. Оно лежит в основе равенства их 
правоспособностей по содержанию, и никто не имеет никаких преимуществ в способности 
обладать правами.
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Правоспособность следует отличать от субъективного права. 
Правоспособность – общая предпосылка, на основании которой при наличии определенных юридических 

фактов у лица возникает конкретное субъективное право. Она представляет собой лишь абстрактную возможность 
иметь указанные в законе права и обязанности, тогда как субъективное право – уже существующее право, 
принадлежащее конкретному лицу, т.е. реализованная возможность.

Правоспособностью обладают все граждане РФ в одинаковом объеме, а объем субъективных прав у различных 
граждан различен.

Под содержанием гражданской правоспособности понимается совокупность гражданских прав и обязанностей 
(имущественных и личных неимущественных), которые может иметь лицо в соответствии с действующим 
законодательством.
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Статья 17 ГК РФ закрепляет, что правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и 
прекращается смертью. 

Жизнеспособность родившегося ребенка значения не имеет. Даже если ребенок родился нежизнеспособным и 
прожил очень короткий промежуток времени (например, несколько часов), он уже стал правоспособным со всеми 
вытекающими последствиями.

Прекращение правоспособности связано с биологической смертью, когда возврат человека к жизни исключен. 
Поэтому не следует связывать прекращение правоспособности с объявлением судом гражданина умершим, поскольку 
такое решение суда основано не на факте смерти, а на презумпции того, что человек умер. Возможность возвращения 
такого гражданина полностью исключить нельзя.

Статья 22 ГК РФ закрепляет, что никто не может быть ограничен в правоспособности и неспособности иначе, 
как в случаях и в порядке, установленных законом; полный или частичный отказ гражданина от правоспособности 
пли дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, 
ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом.
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Государство оставляет за собой право ограничить права и свободы граждан, если это 
необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, но 
сделано это может быть только на уровне федерального закона (п. 2 ст. 1 ГК РФ).

Конституция РФ (ст. 56) закрепляет возможность ограничения прав и свобод в условиях 
чрезвычайного положения с указанием пределов и срока действия такого ограничения, за 
исключением  прав и свобод, предусмотренных ст. 20,21, 23 (ч. 1), 24, 28, 34  (ч. 1), 40 (ч. 1),  
46–54 Конституции РФ.

Допускается ограничение правоспособности как мера наказания, установленная приговором 
либо определением суда по уголовному делу, в виде: а) лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью; б) лишения права свободно 
передвигаться по территории страны (ссылка и высылка), но только на определенный срок в 
пределах, установленных законом.
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2. Понятие и содержание дееспособности граждан. Деликтоспособность

Под гражданской дееспособностью понимается способность гражданина своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (п. 1 ст. 21 ГК РФ). 

Содержание дееспособности граждан как субъективного права включает следующие возможности, которые 
можно рассматривать как его составные части: 

способность гражданина своими действиями приобретать гражданские права и создавать для себя гражданские 
обязанности;

способность самостоятельно осуществлять гражданские права и исполнять обязанности;
способность нести ответственность за гражданские правонарушения. 

Содержание дееспособности граждан тесно связано с содержанием их правоспособности. 

Если содержание правоспособности составляют права и обязанности, которые физическое лицо может 
иметь, то содержание дееспособности характеризуется способностью лица эти права и обязанности приобретать и 
осуществлять собственными действиями. Поэтому можно сделать вывод, что дееспособность есть 
предоставленная гражданину законом возможность реализации своей правоспособности собственными 
действиями.
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Дееспособность, как и правоспособность, нельзя рассматривать 
как естественное свойство человека, они предоставлены 
гражданам законом и являются юридическими категориями. 
Поэтому и в отношении дееспособности закон устанавливает 
ее неотчуждаемость и невозможность ограничения по воле 
гражданина.

Что касается возможности принудительного ограничения 
дееспособности, то согласно п. 1 ст. 22 ГК РФ никто не может быть 
ограничен в дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, 
установленных законом. 
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Разновидности  дееспособности граждан

1 Полная дееспособность; 
2 Частичная дееспособность.

Полная дееспособность. Возникает с 18-летнего возраста, т.е. с достижением совершеннолетия. 
Законодательством устанавливаются следующие изъятия из этого правила.

Во-первых, лицо, в порядке исключения вступившее в брак до достижения 18 лет, приобретает дееспособность 
в полном объеме со времени вступления в брак, т.е. государственной регистрации заключения брака в органах 
записи актов гражданского состояния (п. 2 ст. 21 ГК РФ, ст. 10 СК РФ) и в случае расторжения брака сохранят ее до 
достижения 18 лет. Однако при признании брака недействительным суд может принять решение об утрате 
несовершеннолетним супругом полной дееспособности.

Во-вторых, в соответствии со ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний, достигший 16 лет и работающий по трудовому 
договору (контракту) или с согласия родителей либо попечителя занимающийся предпринимательской 
деятельностью, может быть объявлен полностью дееспособным. Объявление несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства с согласия обоих родителей, 
усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия – по решению суда.



РЕМОНТ

Частичная дееспособность характеризуется тем, что за гражданином признается право приобретать и 
осуществлять своими действиями не любые, а только некоторые права и обязанности, предусмотренные законом. 
Ею обладают: несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 26 ГК РФ);   малолетние в возрасте от 6 до 14 
лет (ст. 28 ГК РФ).

Объем дееспособности несовершеннолетних достаточно широк. Они могут приобретать гражданские права  и 
создавать для себя гражданские обязанности     либо самостоятельно, либо с согласия законных представителей. 

Несовершеннолетний вправе без согласия родителей, усыновителей и попечителей:
а) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;
б) осуществлять права автора произведений науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого 

законом результата своей интеллектуальной деятельности;
в) вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими;
г) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные п. 2 ст. 28 ГК РФ;
д) по достижении 16 лет быть членом потребительского кооператива (строительный, дачный, гаражный и т.д.). 

Все остальные юридически значимые действия, но в основном конечно сделки, несовершеннолетние от 14 до 18 
лет должны совершать с письменного согласия (как правило, с предварительного, но возможно и с последующего) 
своих законных представителей – родителей (достаточно согласия одного из родителей в силу того, что СК РФ 
устанавливает равенство прав и обязанностей в отношении своих детей – ст. 61), усыновителей или попечителя (п. 1 
ст. 26 ГК). 
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Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет считаются деликтоспособными, поэтому сами отвечают за 
вред (имущественный, неимущественный), причиненный их действиями. Однако, когда у несовершеннолетнего нет 
имущества или заработка, достаточного для возмещения вреда, наряду с несовершеннолетним дополнительную 
(субсидиарную) ответственность за причиненный им вред несут родители, усыновители,  попечители, если не 
докажут, что вред возник не по их вине (п. 3 ст. 26, ст. 1074 ГК РФ). Аналогичным образом решается вопрос об 
имущественной ответственности несовершеннолетних по сделкам, совершенным ими в соответствии с п.1,2 ст. 26 ГК 
РФ (в противном случае применяются правила ст. 171, 175 ГК РФ).

Частично дееспособными являются также малолетние от 6 до 14 лет. Объем их дееспособности крайне мал, 
поэтому совершать юридически значимые действия (в том числе сделки) они могут лишь в исключительных случаях, 
прямо предусмотренных законом (долгое время в литературе высказывалось мнение о том, что малолетние субъекты 
вообще не обладают дееспособностью, т.е. недееспособны). 
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Итак, малолетние граждане вправе самостоятельно совершать: 
а) мелкие бытовые сделки. Законодатель не раскрывает понятие мелкой бытовой сделки. Однако судебная практика 

выработала ряд признаков, позволяющих относить к таковым сделки, которые:
соответствуют возрасту ребенка;
направлены на удовлетворение элементарных материальных и культурных потребностей лиц, их совершающих, или 

членов их семьи;
носят строго потребительский характер;
совершаются на средства, предоставленные им законным

представителем или с согласия последнего третьим лицом;
незначительны по сумме;
исполняются по общему правилу при самом их совершении.
б) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения или 

государственной регистрации; 
в) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными представителями или с согласия последнего с 

третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. 

Все остальные сделки от их имени могут совершать только их родители, усыновители и опекуны. 
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Имущественную ответственность по всем сделкам, совершенным 
малолетними, несут законные представители, если не докажут, что 
обязательство было нарушено не по их вине (ст.  28, 171, 172 ГК РФ). Эти лица 
в соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный малолетним 
(п. 3 ст. 28, ст. 1073 ГК РФ). Таким образом, законодатель не признает 
малолетних деликтоспособными.
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Ограничение частичной дееспособности несовершеннолетних. При наличии достаточных оснований суд 
по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или 
лишить несовершеннолетнего (от 14 до 18 лет) права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией 
или иным доходом за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном 
объеме в соответствии с п. 2 ст. 21 (вступление в брак) или ст. 27 (эмансипация) Кодекса.

3. Ограничение и лишение дееспособности граждан

Ограничение дееспособности граждан возможно лишь в случаях и в порядке,  установленных законом (п. 1 ст. 22 
ГК РФ). Оно заключается в том, что гражданин лишается способности своими действиями приобретать такие 
гражданские права и создавать такие гражданские обязанности, которые он в силу закона уже мог приобретать и 
создавать, т.е. имеет место уменьшение объема дееспособности.

Ограничение дееспособности может быть в двух случаях:
лица, обладающего частичной дееспособностью (несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет);
лица, обладающего полной дееспособностью (несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, признанные 

полностью дееспособными; совершеннолетние).
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Ограничение полной дееспособности происходит по основаниям, предусмотренном ст. 30 ГК РФ в порядке 
особого производства  (гл. 31 ГПК РФ). Таких оснований два.

1. Ограничение граждан в дееспособности применяется к лицам, которые вследствие пристрастия к азартным 
играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставят свою семью в тяжелое 
материальное положение. 

Под «достаточными основаниями», учитываемыми судом при ограничении или лишении 
несовершеннолетнего дееспособности, следует понимать расходование денежных средств на цели, противоречащие 
закону и нормам морали (спиртное, наркотики, азартные игры и т.д.), либо неразумное их расходование без учета 
потребностей. Срок ограничения или лишения прав определяется судом в каждом случае индивидуально с учетом 
особенностей ситуации.

Для применения указанной нормы важное значение имеет уяснение таких понятий, как «пристрастие к азартным 
играм», «злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами» и «тяжелое материальное 
положение». 
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Ограничение касается лишь гражданско-правовой дееспособности. 

С момента вступления в силу решения суда об ограничении гражданина в дееспособности над ним 
устанавливается попечительство, в силу этого совершать сделки по распоряжению имуществом, а также получать 
зарплату, пенсию или иные виды доходов и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Только мелкие 
бытовые сделки он вправе совершать самостоятельно. 

В частности, под злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими веществами, как и ранее, следует 
понимать чрезмерное или систематическое употребление указанных средств, которое находится в противоречии с 
интересами его семьи. Под тяжелым материальным положением следует понимать такое употребление спиртными 
или наркотическими веществами, которое влечет за собой непосильные расходы денежных средств на их 
приобретение. При этом следует иметь в виду, что наличие у других членов семьи заработка или иных доходов само 
по себе не является основанием для отказа в удовлетворении просьбы заявителя, если семья не получает от лица, 
злоупотребляющего спиртными напитками или наркотическими веществами, необходимых средств либо вынуждена 
содержать его полностью или частично.
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Отмена ограничения в дееспособности гражданина происходит:
а) в судебном порядке, когда поведение, образ жизни гражданина становятся социально 

адекватными, отвечают правилам закона, морали и нравственности суд, по ходатайству 
заинтересованных лиц (попечитель, члены семьи);

б) когда семья лица, признанного ограниченно дееспособным, перестала существовать 
(развод, смерть, разделение семьи) и, следовательно, отпала обязанность этого лица 
предоставлять средства на ее содержание;

в) смерть, признание умершим ограниченно дееспособного гражданина.
Ограниченно дееспособный самостоятельно несет имущественную ответственность по 

совершенным им сделкам и за причиненный им вред (п. 1 ст. 30, ст. 1077 ГК РФ), т.е. является 
деликтоспособным.



РЕМОНТ

Ограниченно дееспособный по указанному основанию гражданин самостоятельно несет имущественную 
ответственность по совершенным им сделкам (п. 1 ст. 30 ГК РФ). Вопрос о привлечении такого гражданина к 
ответственности за причиненный им вред  должен решаться в соответствии со ст. 1078 ГК РФ.

2. Ограничение граждан в дееспособности применяется к лицам, которые вследствие 
психического расстройства могут понимать значение своих действий или руководить ими при 
помощи других лиц. С момента вступления в силу решения суда об ограничении гражданина в 
дееспособности над ним устанавливается попечительство, в силу чего он совершает сделки  и 
распоряжается выплачиваемыми на него алиментами, социальной пенсией, возмещением 
вреда здоровью и в связи со смертью кормильца и иными предоставляемыми на его 
содержание выплатами с письменного согласия попечителя. Такой гражданин вправе 
самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное 
получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной 
регистрации; а также распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами. 



РЕМОНТ

Сделки и иные юридически значимые действия от имени недееспособного совершает его опекун, т.е. указанная 
категория субъектов – неделиктоспособна.

Если психическое состояние гражданина, который вследствие психического расстройства был ограничен в 
дееспособности, изменилось, суд по ходатайству заинтересованных лиц может отменить ограничение 
дееспособности либо признать такого гражданина недееспособным в соответствии со ст. 29 ГК РФ.

К недееспособным гражданам следует отнести:
малолетних в возрасте до 6 лет, т.к. их недееспособность основана на предположении о недостаточности 

интеллектуальной зрелости и отсутствии жизненного опыта, поэтому в их интересах сделки и иные юридически 
значимые действия совершают родители, усыновители, опекуны; 

 гражданина, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или 
руководить ими, по решению суда  (ст. 29 ГК РФ). Вынесение подобного решения происходит на основании 
заключения о состоянии психики гражданина, выдаваемого судебно-психиатрической экспертизой. Аналогичное 
заключение об улучшении психического здоровья лица выступает основанием для вынесения судом решения о 
признании лица дееспособным. 
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Попечительство в соответствии со ст. 33 ГК РФ устанавливается над:
несовершеннолетними (от 14 до 18 лет);
гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления 
спиртными напитками или наркотическими средствами;
гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие психического расстройства.

4. Опека, попечительство и патронаж

Опека и попечительство являются одними из форм государственной защиты личности, в частности, прав и 
законных интересов тех субъектов, которые неспособные самостоятельно приобретать и осуществлять субъективные 
гражданские права и нести и исполнять обязанности. Отношения, связанные с опекой и попечительством, носят 
комплексный характер и подпадают под правовое регулирование ряда отраслей права – гражданского, семейного, 
административного.

Опека в соответствии со ст. 32 ГК РФ учреждается над:
гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства;
малолетними (от 0 и до 14 лет). 
Опекуны являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все 

юридически значимые действия (ст. 2 ФЗ от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее – Закон); 
ст. 32 ГК РФ).



РЕМОНТ

Попечительство отличается от опеки содержанием обязанностей. Попечители обязаны оказывать 
несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять 
несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие 
совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в соответствии со ст. 30 ГК РФ (ст. 2 Закона).

Контроль за деятельностью органов опеки и попечительства и разработку методических материалов по 
вопросам деятельности по опеке и попечительству осуществляет уполномоченный Правительством РФ 
федеральный орган исполнительной власти.

Основными задачами органов опеки и попечительства являются:
1) защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством;
2) надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые помещены 

недееспособные или не полностью дееспособные граждане;
3) контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, находящихся под опекой или 

попечительством либо помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские организации, 
организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
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К полномочиям органов опеки и попечительства относятся:
1) выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства;
2) обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об ограничении его 

дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых гражданин 
был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;

3) установление опеки или попечительства;
4) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в которые 

помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане;
5) освобождение и отстранение в соответствии с настоящим Федеральным законом опекунов и попечителей от 

исполнения ими своих обязанностей;
6) выдача в соответствии с настоящим Федеральным законом разрешений на совершение сделок с имуществом 

подопечных;
7) заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных в соответствии со ст. 38 ГК РФ;



РЕМОНТ

8) представление законных интересов несовершеннолетних граждан и недееспособных граждан, находящихся под 
опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия опекунов или 
попечителей по представлению законных интересов подопечных противоречат законодательству РФ и (или) 
законодательству субъектов РФ  или интересам подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют 
защиту законных интересов подопечных;

9) выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных в 
соответствии со ст. 36 ГК РФ;

10) подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством РФ, граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством формах;

11) оказание содействия опекунам и попечителям, проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и 
попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения 
опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов или 
попечителей, определяемых в соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона.



РЕМОНТ

Повышенные требования предъявляются к опекунам, попечителям детей. Так, не могут быть 
опекунами, попечителями лица, не достигшие 18 лет, лишенные родительских прав, а также 
признанные недееспособными или ограниченными в дееспособности, лица, больные хроническим 
алкоголизмом или наркоманией, лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов 
(попечителей), лица ограниченные в родительских правах, бывшие усыновители, если 
усыновление отменено по их вине, лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 
обязанности по воспитанию ребенка, лица, не имеющие необходимого дохода и жилой площади 
для содержания ребенка, и т.д. (ст. 35 ГК РФ; п. 1 ст. 127, ст. 146 СК РФ; Постановление 
Правительства РФ от 1 мая 1996 г. № 542 «Об утверждении перечня заболеваний, при наличии 
которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в 
приемную семью»). 
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Орган опеки и попечительства при необходимости, исходя из интересов подопечных, 
может назначить одно и то же лицо опекуном или попечителем нескольких подопечных. 

Опека и попечительство устанавливаются в случаях, предусмотренных ГК 
РФ, а в отношении несовершеннолетних граждан также в случаях, 
установленных Семейным кодексом РФ. Опекун или попечитель назначается 
с их согласия или по их заявлению в письменной форме органом опеки и 
попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в установлении над 
ним опеки или попечительства, в течение месяца с момента, когда 
указанному органу стало известно о необходимости установления опеки или 
попечительства над таким лицом. При наличии заслуживающих внимания 
обстоятельств опекун или попечитель может быть назначен органом опеки и 
попечительства по месту жительства опекуна или попечителя.



РЕМОНТ

Основанием возникновения отношений между опекуном или попечителем и 
подопечным является акт органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна или попечителя. В акте органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна или попечителя может быть указан срок действия полномочий 
опекуна или попечителя, определяемый периодом или указанием на 
наступление определенного события.

Опекуны или попечители не назначаются недееспособным или не полностью дееспособным 
лицам, помещенным под надзор в образовательные организации, медицинские организации, 
организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Исполнение обязанностей опекунов или 
попечителей возлагается на указанные организации.
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Права и обязанности опекунов, попечителей в основном сводятся:
а) к обучению и воспитанию своих подопечных;
б) заботе и уходу за своими подопечными;
в) управлению имуществом своих подопечных (движимое, недвижимое имущество, а также 

суммы, причитающиеся подопечному в качестве пенсий, пособий, алиментов и других 
текущих поступлений).

Опекуны, попечители осуществляют свои функции исключительно в интересах подопечного 
и с учетом его мнения, а при невозможности его установления – с учетом информации о 
предпочтениях подопечного, полученной от его родителей, законных представителей и иных 
лиц, оказывавших ему услуги.
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Надзор за деятельностью опекунов и попечителей осуществляется органами опеки и попечительства по месту 
жительства подопечных либо, если опекуны или попечители назначены по их месту жительства, органами опеки и 
попечительства по месту жительства опекунов или попечителей.

Опекуны несут ответственность по сделкам, совершенным от имени подопечных, в порядке, 
установленном гражданским законодательством.

Опекуны и попечители отвечают за вред, причиненный по их вине личности или имуществу подопечного, в 
соответствии с предусмотренными гражданским законодательством правилами об ответственности за причинение 
вреда. 

Опекуны и попечители несут уголовную ответственность, административную ответственность за свои 
действия или бездействие в порядке, установленном соответственно законодательством РФ, законодательством 
субъектов РФ.
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Вред, причиненный подопечному в результате незаконных действий или бездействия 
органов опеки и попечительства либо должностных лиц этих органов, в том числе в 
результате издания не соответствующего законодательству акта органа опеки и 
попечительства, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством.

Время нахождения гражданина под опекой или попечительством зависит от 
обстоятельств, связанных с личностью подопечного, опекуна (попечителя), а также 
некоторых других обстоятельств, указанных в законе. 
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Опека или попечительство прекращается:
 1) в случае смерти опекуна или попечителя либо подопечного;
 2) по истечении срока действия акта о назначении опекуна или попечителя;
 3) при освобождении либо отстранении опекуна или попечителя от исполнения своих 

обязанностей;
 4) в случае вынесения судом решения о восстановлении полной дееспособности лица, 

признанного в установленном законом порядке ограничено  дееспособным или 
недееспособным;

5) в случае достижения малолетним подопечным 14 лет прекращается опека, а 
несовершеннолетним подопечным 18 лет – прекращается попечительство;

6) попечительство также прекращается в случае приобретения несовершеннолетним полной 
дееспособности: вступления несовершеннолетнего в брак; эмансипация. 
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   Опекун, попечитель могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей:
по собственной просьбе;
в случае возникновения противоречий между интересами подопечного и интересами опекуна 

или попечителя;
в случае возвращения подопечного к своим родителям или его усыновления, перехода в 

приемную семью;
в случае помещения подопечного для постоянного пребывания в соответствующее 

воспитательное, лечебное учреждение, учреждение социальной защиты и т.д.
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 Орган опеки и попечительства вправе отстранить опекуна или попечителя от исполнения 
возложенных на них обязанностей. Подобное допускается в случае:

 1) ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей;
 2) нарушения прав и законных интересов подопечного, в том числе при осуществлении опеки или 

попечительства в корыстных целях либо при оставлении подопечного без надзора и необходимой 
помощи;

 3) выявления органом опеки и попечительства фактов существенного нарушения опекуном или 
попечителем установленных федеральным законом или договором правил охраны имущества 
подопечного и (или) распоряжения его имуществом.
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Действующим законодательством предусматривается попечительство в 
форме патронажа над совершеннолетним дееспособным лицом, которое по 
состоянию своего здоровья не может самостоятельно защищать свои права и 
выполнять обязанности, назначается только по просьбе этого лица и с его 
согласия (ст. 41 ГК РФ). Между патронажным гражданином и попечителем 
заключается договор о доверительном управлении имуществом или договор 
поручения. Патронаж прекращается по требованию гражданина, находящегося 
под патронажем,  либо в случаях, предусмотренных ст. 39 ГК РФ.
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Отсутствие гражданина в месте своего постоянного жительства по причинам, которые 
невозможно установить, порождает неопределенность в правоотношениях, участником 
которых отсутствующий является. Устранение этой неопределенности обеспечивается 
институтом безвестного отсутствия и объявления гражданина умершим. Подобные 
правоположения устанавливаются только в суде в порядке особого производства (п. 1 ст. 
262, ст.  276–280  ГПК РФ) и лишь при наличии юридического состава, включающего в себя 
такие обстоятельства, как: а) длительное отсутствие  лица в месте его постоянного 
жительства; б) отсутствие сведений о месте его нахождения и невозможности их получения 
всеми доступными средствами; в) истечение установленных законом сроков с момента 
получения последних известий о месте нахождения данного лица.

5. Признание гражданина безвестно отсутствующим. 
Объявление гражданина умершим
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Согласно ст. 42 ГК РФ суд по заявлению заинтересованных лиц (например, супруг, 
родители, дети, иждивенцы, кредиторы и т.д.) может признать лицо безвестно 
отсутствующим, если в течение 1 года в месте его постоянного жительства нет 
сведений о месте его пребывания. Начальным моментом течения указанного срока 
считается день получения последних известий об отсутствующем. Если этот день 
невозможно установить, годичный срок исчисляется с первого числа месяца, следующего за 
тем, в котором получены последние сведения, либо с 1 января года, следующего за тем, в 
котором были получены последние сведения о гражданине.



РЕМОНТ

Признание лица безвестно отсутствующим влечет за собой определенные 
правовые последствия:

а) имущество, требующее постоянного управления, передается в доверительное 
управление лицу, с которым орган опеки и попечительства на основании решения суда (о 
признании гражданина безвестно отсутствующим) заключает договор о возмездном 
(безвозмездном) оказании услуг по доверительному управлению имуществом (ст. 43 ГК РФ и 
ст. 279 ГПК РФ);

б) выдается содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий был обязан 
содержать (например, у иждивенцев возникает право на получение пенсии по случаю потери 
кормильца);

в) погашаются задолженности безвестно отсутствующего по иным обязательствам;
д) прекращается действие доверенности, выданной на имя безвестно отсутствующего или  

выданной им самим (ст. 188 ГК РФ), а также договора поручения (ст. 977 ГК РФ); 
г) супруг в упрощенном порядке может расторгнуть брак (ст. 19 СК РФ).



РЕМОНТ

В случае явки или обнаружения местопребывания безвестно 
отсутствующего суд отменяет ранее вынесенное решение о признании его 
безвестно отсутствующим. На основании ст. 44 ГК РФ отменяется управление 
имуществом этого гражданина. Расторгнутый брак может быть восстановлен 
органом ЗАГСа по совместному заявлению супругов, если супруг лица, 
признанного безвестно отсутствующим, не вступил в новый брак (ч. 1 ст. 26 СК 
РФ).



РЕМОНТ

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными 
действиями, может быть в судебном порядке объявлен умершим не ранее, чем по 
истечении 2 лет со дня окончания военных действий.
Гражданин может быть объявлен умершим независимо от того, предшествовало ли этому 
признание его безвестно отсутствующим. В основе решения суда об объявлении его 
умершим лежит юридически закрепленное предположение о его гибели.

Гражданин может быть в установленном порядке объявлен умершим, если в месте его постоянного 
жительства нет сведений о нем в течение 5 лет (ст. 45 ГК РФ). Если лицо пропало без вести при 
обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного 
несчастного случая, оно может быть объявлено умершим по истечении 6 месяцев.



РЕМОНТ

При установлении факта смерти учитывается момент ее фактического наступления. 
Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в 
законную силу решения суда об объявлении его умершим, в отдельных случаях – день 
предполагаемой гибели.

Объявление гражданина умершим, основанное на презумпции его смерти, является 
юридическим фактом, влекущим те же правовые последствия, что и в случае 
«естественной» смерти, а именно: 

а) открывается наследство;
б) лица, находившиеся на иждивении гражданина, приобретают право на получение пенсий 

и пособий;
в) прекращается брак;
г) прекращаются обязательства личного характера (например, алиментные).



РЕМОНТ

В случае явки гражданина, объявленного умершим, суд отменяет ранее вынесенное 
решение,  на основании чего аннулируется запись в книге актов гражданского состояния. 
Гражданин  восстанавливается в вещных правах и может потребовать от любого лица 
(прежде всего наследников) возврата сохранившегося имущества (за исключением денег и 
ценных бумаг на предъявителя), которое безвозмездно перешло к этому лицу после 
объявления гражданина умершим. 

Лица, получившие имущество по возмездным сделкам (купившие, обменявшие и т.п.), не 
обязаны возвращать приобретенное ими. Такая обязанность возлагается на них лишь в том 
случае, если они действовали недобросовестно, т.е. в момент приобретения имущества 
знали, что объявленный умершим собственник имущества на самом деле жив (ч. 2 п. 2 ст. 46 
ГК РФ). При невозможности возврата такого имущества в натуре возмещается его стоимость.



РЕМОНТ

Для осуществления и защиты прав лица, устойчивости гражданских правоотношений необходима четкая 
индивидуализация каждого субъекта гражданского права. В числе средств подобной индивидуализации наиболее 
существенными представляются имя гражданина (ст. 19 ГК РФ) и его место жительства (ст. 20 ГК РФ).

Приобретать права и осуществлять обязанности гражданин может только под своим именем, включающим 
фамилию и собственно имя, а также отчество (ст. 19 ГК РФ).

 Имя, полученное гражданином при рождении (ст. 58–59 СК РФ), а также перемена имени 
подлежат государственной регистрации в органах ЗАГСа (подробно см.: ФЗ РФ от 15 ноября 
1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»). 

Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускаются (ч. 4 ст. 19 ГК 
РФ).

6. Имя и место жительства гражданина.
Акты гражданского состояния



РЕМОНТ

Кодекс в п. 5 ст.19 устанавливает юридическую защиту имени, и 
предоставляет возможные варианты средств защиты имени: при искажении 
имени гражданина либо использовании его имени способами или в форме, 
которые затрагивают честь, достоинство или деловую репутацию его носителя, 
и в иных случаях неправомерного использования имени, гражданин в праве 
требовать соответствующего опровержения и возмещения причиненного ему 
имущественного, а также морального (неимущественного) вреда (ст. 152 ГК 
РФ).



РЕМОНТ

Другим индивидуализирующим гражданина признаком  является его место 
жительства, под которым понимается место, где гражданин постоянно 
или преимущественно проживает. Место жительства имеет юридическое 
значение при осуществлении и защите гражданских прав (например, 
исполнение обязательств, открытие наследства и т.д.).

Свободный выбор места жительства – одно из важнейших конституционных 
прав человека (ст. 27 Конституции РФ), которое защищается гражданским 
законодательством как принадлежащее гражданину нематериальное благо. 
Каждый гражданин может иметь одновременно только одно место 
жительства. 



РЕМОНТ

Наряду с местом жительства приведенные выше правовые акты вводят понятие «места 
пребывания», т.е. места, где гражданин находится временно, хотя для гражданского права 
юридическое значение имеет место жительства, а не пребывания гражданина.

По общему правилу закон не устанавливает обязательного места жительства, и оно 
свободно избирается самими гражданами. Однако для лиц, не достигших 14 лет, и граждан, 
находящихся под опекой, местом жительства признается место жительства их родителей, 
усыновителей или опекунов (ч. 2 ст. 20 ГК РФ). 



РЕМОНТ

Акты гражданского состояния – действия граждан или события, 
влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и 
обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан (ст. 3 
ФЗ РФ от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»; ст. 
47 ГК РФ). 

Государственной регистрации подлежат следующие акты 
гражданского состояния: рождение; заключение брака; расторжение 
брака; усыновление (удочерение); установление отцовства; перемена имени; 
смерть гражданина.

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. 



РЕМОНТ

Исправление и изменение записей актов гражданского состояния 
производятся органом записи актов гражданского состояния при наличии 
достаточных оснований и отсутствии спора между заинтересованными 
лицами. 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.



РЕМОНТ

В отношении отдельных видов предпринимательской деятельности в силу их особой значимости для гражданского 
оборота законодатель либо исключает возможность осуществления такой деятельности гражданином-
предпринимателем (например, страховая деятельность), либо предусматривает необходимость получения разрешения 
(лицензии) от соответствующих государственных органов (подробнее см.: ФЗ РФ от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»).

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 (ст. 2 ГК РФ).

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с 
момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства, осуществляющего деятельность без образования юридического лица (ст. 257 ГК РФ), 
признается предпринимателем с момента государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства.

7. Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического лица. 



РЕМОНТ

Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица с нарушением требований п. 1 ст. 23 ГК РФ, 
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.



РЕМОНТ
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