
Граждане (физические лица) как 
субъекты гражданских 
правоотношений
План

1. Граждане как субъекты права.
2. Опека, попечительство и смежные с 

ними институты.
3. Безвестное отсутствие гражданина и 

объявление гражданина умершим.



Вопрос первый 

Граждане как 
субъекты права



Субъекты ГП

ФИЗИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА

ПУБЛИЧНЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ



Физические лица

• 1 Граждане РФ
• 2 Иностранные граждане
• 3 Лица без гражданства 
Согласно ст. 62 ГК иностранные граждане и 

лица без гражданства пользуются в РФ 
правами и несут обязанности наравне с 
гражданами РФ, кроме случаев, 
установленных федеральным законом или 
международным договором. 



• В гражданском праве термин "гражданин" не 
привязывается к однокоренному термину 
"гражданство", под которым понимается 
устойчивая политико-правовая связь 
между лицом и государством, 
принципиальная для решения многих 
правовых вопросов.



Граждане (физические лица) - 

• наиболее многочисленные субъекты 
гражданского права (и если не всех, то, по 
крайней мере, подавляющего большинства 
других отраслей права)



Индивидуализация гражданина 

как субъекта права обеспечивается 
его именем, местом 
жительства и актами 
гражданского состояния (ст. 19, 
20, 47 ГК).



Имя гражданина,

под которым он приобретает и осуществляет 
права и обязанности, включает его 
фамилию и собственно имя, а также 
отчество, если иное не вытекает из 
закона или национального обычая (абз. 
1 п. 1 ст. 19 ГК)



• Гражданин может в случаях и в порядке, 
предусмотренных законом, пользоваться 
вымышленным именем, т.е. псевдонимом, 
но он не вправе приобретать права и 
обязанности под именем другого лица. 



Место жительства гражданина -

• место, где он проживает постоянно (всегда) 
или преимущественно (проводит большую 
часть времени, чем в других местах). 

• Местом жительства несовершеннолетних, 
не достигших 14 лет, или граждан, 
находящихся под опекой, признается место 
жительства их законных представителей - 
родителей, усыновителей, опекунов (ст. 20 
ГК). 



Акты гражданского состояния -

• юридические факты (действия граждан или 
события), влияющие на возникновение, 
изменение или прекращение прав и 
обязанностей, а также характеризующие 
правовое состояние граждан. 

• Акты гражданского состояния 
индивидуализируют гражданина и подлежат 
государственной регистрации в органах 
записи актов гражданского состояния (ЗАГС)



Государственной регистрации в качестве актов 
гражданского состояния подлежат только те 
факты, которые указаны в Законе: 

• рождение; 
• заключение и расторжение брака; 
• усыновление (удочерение); 
• установление отцовства; перемена 

имени; 
• смерть 



• Регистрация акта гражданского 
состояния и выдача свидетельства 
совпадают не всегда.

• В актовые книги могут вноситься 
исправления и изменения, сами записи 
могут аннулироваться и 
восстанавливаться. 



• Помимо средств индивидуализации гражданина, 
законодатель формулирует в качестве юридически 
значимых ряд других признаков и свойств, которые в 
совокупности характеризуют конкретного 
гражданина как субъекта права. Это:

• возраст (ст. 21, 26-28, 32, 33 ГК), 
• состояние здоровья (ст. 29, 171, 1076, ст. 41, 177, 1078 

ГК), 
• семейный статус и отношения родства (п. 2 ст. 21, ст. 

1073, 1074, 1088, 1142-1145 ГК), 
• наличие специального признака (ст. 23 ГК) и многие 

другие.

Помимо средств индивидуализации гражданина, законодатель формулирует в качестве юридически значимых ряд других 
признаков и свойств, которые в совокупности характеризуют конкретного гражданина как субъекта права. Таковы его возраст (ст. 21, 
26-28, 32, 33 ГК), состояние здоровья (ст. 29, 171, 1076, а также ст. 41, 177, 1078 ГК), семейный статус и отношения родства (п. 2 ст. 21, 
ст. 1073, 1074, 1088, 1142-1145 ГК), наличие специального признака (ст. 23 ГК) и многие другие.



Гражданская правосубъектность 
граждан

• Граждане - это "естественные" субъекты: их 
появление в гражданском обороте и выбытие 
из него предрешают естественно-
биологические процессы рождения и смерти, 
а не юридические процедуры. 

• Если по каким-то причинам гражданин 
не будет зарегистрирован нигде, он все 
равно остается субъектом 
гражданского права.



• Возможность всякого гражданина быть 
субъектом гражданского права связывается с 
признанием за ним особого свойства - 
гражданской правосубъектности

Гражданская 
правоспособность Гражданская дееспособность 

способность гражданина 
иметь гражданские права и 

нести гражданские 
обязанности

приобретать и осуществлять 
гр.пр, создавать гр.обяз. И 

исполнять их



•Гражданская правосубъектность 
и образующие ее компоненты 
неразрывно связаны с 
гражданином, а потому 
неотчуждаемы.



• Моменты возникновения гражданской 
правоспособности и дееспособности не 
совпадают. Первая возникает в момент рождения 
(п. 2 ст. 17 ГК), вторая - позднее, по мере 
взросления (социализации) гражданина, 
формирования волевых и интеллектуальных 
качеств, достижения определенного уровня 
развития психической зрелости (ст. 21, 26, 28 ГК) 
и может испытывать различные ограничения 
вплоть до полного лишения (п. 4 ст. 26, ст. 29, 30 
ГК).



Особенность гражданской 
правосубъектности граждан

• гражданская правоспособность 
гражданина "предвосхищает" и 
"опережает" его гражданскую 
дееспособность



Характеристика правоспособности 

• Правоспособность отличается признаком 
"следования": она всюду "следует" за 
гражданином, "сопровождая" его по жизни.

• Правоспособность имеет дуалистическую - 
естественно-правовую природу: с одной 
стороны, она принадлежит гражданину от 
рождения и всюду "следует" за ним, но с 
другой - регламентируется законом.



• Правоспособность представляет собой 
фундаментальную общую предпосылку 
существования и последующей реализации 
субъективных прав и обязанностей. 

• Правоспособность является общей (единой) и 
в равной мере признается за всеми 
гражданами (п. 1 ст. 17 ГК). Она не может 
быть дифференцирована ни по какому 
признаку. 



Гражданская дееспособность 

Деликтоспособность Сделкоспособность 

способности нести 
гражданско-правовую 

ответственность

способности 
самостоятельно 

совершать сделки и 
другие гражданско-
правовые действия



В отличие от правоспособности, дееспособность - 
явление более динамичное. 

Дееспособность гражданина, способного 
адекватно понимать значение своих действий, 
контролировать их и предвидеть их 
последствия, зависит от ряда обстоятельств: 

• возраста (п. 1 ст. 21, ст. 26, 28 ГК); 
• психического здоровья (ст. 29 ГК); 
• некоторых вредных привычек и их последствий 

(ст. 30 ГК); 
• других обстоятельств (п. 2 ст. 21, ст. 27 ГК), в 

том числе оценочных (п. 4 ст. 26 ГК).



Группы и подгруппы граждан и 
соответствующие им виды и подвиды 
дееспособности:
• 1. Малолетние граждане в возрасте до 6 лет 

недееспособны абсолютно. Малолетние граждане в 
возрасте от 6 до 14 лет недееспособны "с 
исключениями" (ст. 28 ГК).

• 2. Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 
до 18 лет дееспособны частично. В судебном 
порядке они могут быть ограничены в 
дееспособности (ст. 26 ГК).

• 3. Совершеннолетние граждане (а также 
приравненные к ним лица) дееспособны в полном 
объеме (ст. 21, 27 ГК). В судебном порядке они могут 
быть признаны недееспособными (ст. 29 ГК) или 
ограничены в дееспособности (ст. 30 ГК.



Эмансипация 

Административная Судебная 

При согласии обоих 
родителей проводится 

органами опеки и 
попечительства 

Проводится в судебном 
порядке при 

существовании 
препятствий



Ограничение дееспособности 
гражданина - 
• специальная юридическая мера (санкция). 
• Данная мера не применяется в отношении 

малолетних ввиду отсутствия у них 
дееспособности, а также возможности 
осуществления в отношении данной 
категории граждан их законными 
представителями фактической власти. 



• Применяется только судом и только в 
отношении граждан, обладающих частичной 
или полной дееспособностью, т.е. в 
отношении лиц от 14 до 18 лет (п. 4 ст. 26 ГК) 
и совершеннолетних, а также приравненных 
к ним лиц (ст. 30 ГК)



• Ограничение дееспособности гражданина 
означает уменьшение его гражданско-
правовых возможностей по сравнению с тем, 
как они предусмотрены законом для 
соответствующей возрастной группы



• Совершеннолетние и приравненные к ним 
граждане (т.е. полностью дееспособные) 
могут быть ограничены в дееспособности 
судом при наличии фактического состава из 
двух последовательно связанных 
юридических фактов: злоупотребление 
спиртными напитками или наркотическими 
средствами; постановка семьи в тяжелое 
материальное положение. 



Признание гражданина 
недееспособным
• Граждане, страдающие психическими 

расстройствами, обладают всеми правами и 
свободами, предусмотренными Конституцией и 
законами РФ. Ограничение прав и свобод 
граждан, связанное с психическим 
расстройством, не может быть только на 
основании психиатрического диагноза, фактов 
нахождения под диспансерным наблюдением в 
психиатрическом стационаре либо в 
психоневрологическом учреждении для 
социального обеспечения или специального 
обучения. 



• Гражданин может быть признан 
недееспособным, если вследствие 
психического расстройства не может 
понимать значение своих действий или 
руководить ими (п. 1 ст. 29 ГК). 

• Не всякое психическое расстройство, даже 
вполне очевидное для окружающих и бесспорное 
для неспециалистов (в том числе диагноз и 
особенности течения болезни в каждом 
конкретном случае), может стать достаточной 
причиной признания гражданина 
недееспособным



Вопрос второй

Опека, 
попечительство и 
смежные с ними 

институты



• Опека и попечительство устанавливаются в 
отношении недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан 
(подопечных), в частности 
несовершеннолетних, при отсутствии у них 
родителей, усыновителей, лишении 
родителей родительских прав, а также в 
случаях когда несовершеннолетние остались 
без родительского попечения.



• В качестве опекунов (попечителей) могут 
выступать субъекты - ст. 35 ГК – открыть!

В качестве опекунов (попечителей) могут выступать следующие субъекты (ст. 35 ГК):



• Попечители исполняют свои обязанности 
безвозмездно, кроме случаев, 
предусмотренных законом.

• Опека и попечительство в отношении 
несовершеннолетних подопечных могут быть 
только безвозмездными (п. 5 ст. 150 СК). 

• Опекуны и попечители должны заботиться о 
их обучении и воспитании и проживать с 
ними совместно. 



Особенности опеки и попечительства

• Опека устанавливается в отношении 
недееспособных граждан: совершеннолетних, 
признанных судом недееспособными вследствие 
психического расстройства, и малолетних (лиц 
до 14 лет).

• Основная функция опекунов душевнобольных - 
забота об их здоровье и обеспечение 
необходимой медицинской помощью.

• Основная функция опекунов малолетних - 
воспитание и обеспечение полноценного 
развития (питание, лечение, образование, отдых 
и др.).



• Опекуны являются представителями 
подопечных в силу закона, они заменяют их в 
гражданском обороте: совершают от их 
имени и в их интересах все необходимые 
сделки (ст. 32 ГК) и несут ответственность за 
действия подопечного (п. 3 ст. 28, пп. 1, 2 ст. 
1073, ст. 1076 ГК).



Опека прекращается:

• при вынесении судом решения о признании 
совершеннолетнего подопечного 
дееспособным;

• с достижением малолетним подопечным 
возраста 14 лет, при этом опекун 
автоматически становится его попечителем 
(пп. 1, 2 ст. 40 ГК).



Попечительство
устанавливается в отношении 

ограниченно и частично 
дееспособных граждан: 

• совершеннолетних, ограниченных 
судом в дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными 
напитками или наркотическими 
средствами, 

•  несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет.



Обязанности попечителя являются более узкими и 
ограничиваются (ст. 33 ГК):

• дачей согласия на совершение тех сделок, 
которые подопечные не вправе совершать 
самостоятельно;

• оказанием подопечным содействия в 
осуществлении ими своих прав и исполнении 
обязанностей;

• охраной подопечных от злоупотреблений со 
стороны третьих лиц.



• Основная функция попечителей 
несовершеннолетних граждан (как и 
малолетних) состоит в их воспитании и 
обеспечении полноценного развития.

• Основная функция попечителей 
совершеннолетних граждан, ограниченных 
судом в дееспособности, сводится к контролю 
за распоряжением их заработком и 
имуществом.



• Попечители не несут ответственности по 
сделкам подопечных, а за причинение 
подопечными вреда могут привлекаться к 
субсидиарной ответственности, если 
подопечным является несовершеннолетний 
(п. 3 ст. 26, абз. 3 п. 1 ст. 30, п. 2 ст. 1074 ГК).



Попечительство прекращается:

• при отмене ограничений дееспособности 
подопечного;

• с достижением несовершеннолетним 
подопечным совершеннолетия;

• при вступлении несовершеннолетнего 
подопечного в брак;

• при эмансипации несовершеннолетнего 
подопечного (пп. 1, 3 ст. 40 ГК).



Патронаж

• Закон рассматривает патронаж в качестве 
специальной формы попечительства, что 
встречает обоснованное возражение со 
стороны тех авторов, которые предлагают 
считать его самостоятельным правовым 
способом оказания помощи.



• Патронаж устанавливается в отношении 
совершеннолетних дееспособных граждан, которые 
по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности. Учитывая эту особенность подопечного, 
патронажная помощь опирается не на предписания 
закона (что характерно для опеки и попечительства), 
а на волю подопечного и на его договорные 
отношения с помощником. Патронаж 
устанавливается органами опеки и попечительства 
только с согласия подопечного и прекращается 
по его требованию 



Вопрос третий

Безвестное отсутствие и 
объявление 

гражданина умершим



Гражданский кодекс

• предусматривает определенные 
гражданско-правовые последствия в 
отношении случаев длительного 
отсутствия гражданина в месте его 
жительства, которые могут вызвать 
неопределенность в его имущественных и 
личных отношениях.



• Законом регулируются институты признания 
гражданина безвестно отсутствующим  и 
объявления гражданина умершим.

• Между этими институтами есть общие 
черты.



• Основанием обращения к тому и другому 
институту являются длительность отсутствия 
гражданина в месте его жительства и 
неопределенность, которую испытывают в 
связи с этим имущественные и личные 
правоотношения с его участием. С одной 
стороны, данные правоотношения 
продолжают существовать, но с другой - 
никто не знает, жив или нет участвующий в 
них гражданин. 



• Признание гражданина безвестно 
отсутствующим и объявление его умершим 
осуществляется в порядке особого судебного 
производства. 

• Соответствующее решение суда отменяется в 
случае явки или обнаружения места 
пребывания гражданина. 



Срок для признания начинает течь:

• со дня получения последних сведений об 
отсутствующем гражданине;

• с 1-го числа месяца, следующего за тем, в 
котором были получены последние сведения об 
отсутствующем гражданине (при невозможности 
установления точного дня получения последних 
сведений);

• с 1 января года, следующего за тем, в котором 
были получены последние сведения об 
отсутствующем гражданине (при невозможности 
установления точного месяца получения 
последних сведений).



• Признание гражданина безвестно 
отсутствующим влечет специфические 
последствия - имущественные и 
личные. 



Объявление гражданина умершим 

покоится на фактическом составе, который образуют 
следующие юридические факты:

• фактическое отсутствие гражданина в месте его 
жительства;

• длительное отсутствие сведений о месте его 
пребывания и невозможность получения таких 
сведений при помощи различных мер - фактических 
и юридических (в том числе предусмотренных 
процессуальным законодательством);

• обращение заинтересованных лиц в суд;
• решение суда об объявлении гражданина умершим.



• Объявление гражданина умершим покоится 
на презумпции смерти (т.е. 
предположении, что отсутствующий 
гражданин мертв). В п. 3 ст. 45 ГК говорится 
именно о дне предполагаемой гибели. 



Сроки:
• 1. Общим является пятилетний срок 

отсутствия сведений о месте его пребывания в 
месте жительства

• 2. Если гражданин пропал без вести при 
обстоятельствах, угрожавших смертью 
(различные стихийные бедствия) или дающих 
основание предполагать его гибель от 
определенного несчастного случая (различные 
крушения и катастрофы, взрывы и 
террористические акты), этот срок 
сокращается до шести месяцев (п. 1 ст. 45 ГК). 



Сроки:

• 3. Если гражданин (военнослужащий или 
гражданское лицо) пропал без вести в связи 
с военными действиями, он может быть 
объявлен умершим не ранее чем через два 
года со дня окончания военных действий (п. 
2 ст. 45 ГК). 



• На основании решения суда об объявлении 
гражданина умершим орган ЗАГС выдает 
свидетельство о смерти. Однако если 
фактическая смерть прекращает 
правоспособность, то объявление 
гражданина умершим правоспособности 
не прекращает: последняя либо уже 
прекратилась в момент фактической смерти 
гражданина, объявленного умершим, либо не 
прекратилась вообще, если объявленный 
умершим гражданин в действительности жив. 



• Днем смерти гражданина, объявленного 
умершим, считается день вступления в 
законную силу решения суда об объявлении 
его умершим. Однако при объявлении 
умершим гражданина, пропавшего без вести 
при обстоятельствах, угрожавших смертью 
или дающих основание предполагать его 
гибель от определенного несчастного случая, 
суд может признать днем смерти день 
предполагаемой гибели (п. 3 ст. 45 ГК).



• В случае явки или обнаружения места 
пребывания гражданина, объявленного 
умершим, суд отменяет решение об 
объявлении его умершим, а органы ЗАГС 
аннулируют запись о его смерти. Такой 
гражданин имеет право на восстановление в 
имущественных правах (в частности, в праве 
собственности). 



Общий вывод: таким 
образом….



Спасибо за внимание!


