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Гражданин и его индивидуализация



Гражданин и его индивидуализация
Одним из важнейших понятий права и российского 
законодательства является понятие субъектов 
права, т. е. лиц, выступающих в качестве участников 
имущественных и неимущественных отношений.

Понятие лицо – это родовое понятие. 

Оно относится ко всем субъектам гражданских прав. 

В ГК РФ подраздел второй раздела первого именуется 
«Лица» и включает три главы, одна из которых имеет 
название «Граждане (физические лица)».

Данные главы посвящены индивидуальным 
субъектам права, а две другие посвящены 
юридическим лицам и участию РФ, субъектов РФ, 
муниципальных образований в отношениях, 
регулируемых законодательством.



Гражданин и его индивидуализация

•
К субъектам гражданско-правовых отношений по законодательству РФ 
относятся в первую очередь люди – члены общества. 
Вместе с тем нередко говорят о гражданско-правовом положении личности, о 
правах человека и гражданина. Какое из названных понятий наиболее 
соответствует понятию субъекта гражданского права?
Употребление понятия личность для указанных целей было бы неточным, 
поскольку личность с точки зрения психологии и философии - такой субъект 
общественных отношений, который обладает определенным уровнем 
психического развития. Качества личности присущи психически здоровому 
человеку, достигшему определенного возраста, способному в силу 
интеллектуальных и духовных качеств быть участником общественных 
отношений, формировать свою позицию, отвечать за поступки. Следовательно, 
не каждого человека можно считать личностью. 
Понятие "личность" является более узким по сравнению с понятием "человек".
Как правильно подчеркивается в юридической литературе, личностью не 
рождаются, а ею становятся. Признание субъектами гражданского права только 
личностей означало бы непризнание субъектами людей, которые не обладают 
качеством личности (малолетние, душевнобольные). Подобное решение явно 
противоречило бы гражданскому законодательству, признающему субъектом 
гражданского права каждого человека независимо от его возраста и состояния 
здоровья. Поэтому наиболее подходящим является понятие – ГРАЖДАНИН.

  



Категория «человек» и 
проблема 

правосубъектности



Понятие человек в смысле субъекта права широко 
употребляется в различных международных 

документах и в законодательстве. 

Статья 6 Всеобщей декларации прав человека, 
принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 
1948 г., «каждый человек, где бы он ни находился, имеет 
право на признание его правосубъектности».

Часть 1 статьи 5 Декларация прав и свобод человека 
и гражданина, провозглашенная в Российской 
Федерации, в «каждый имеет право на приобретение и 
прекращение гражданства». 



Человек в подобных случаях рассматривается как 
существо, соединяющее в себе биологические и 
социальные начала, ему присуща форма развития 
психики - сознание. 

Человек - общественное существо, он, как говорится в 
Преамбуле Всеобщей декларации прав человека, 
член "человеческой семьи".

Сознание человека - состояние психической жизни 
человека, выражающееся 
в субъективном переживании событий внешнего 
мира и жизни самого индивида, а также в отчёте об 
этих событиях



СОЗНАНИЕ 



СОЗНАНИЕ 



Гражданин, как субъект 
права



Человек, как общее понятие является субъектом 
множества прав и обязанностей, в том числе и 
гражданских.

Законодательство РФ для обозначения человека, как 
субъекта гражданских прав и обязанностей 
употребляет другое понятие - "гражданин". 

Представляется, что это понятие характеризует 
человека не как "члена человеческой семьи", а как 
лицо, вступившее в определенную связь с 
государством.

Гражданин – это юридическое понятие, сходное с 
понятием гражданство.



Гражданство и его правовое значение
Основные права и свободы человека являются 
незыблемыми по отношению ко всем людям, страна 
предоставляет обычно только своим гражданам такие 
дополнительные права, как: избирать и быть избранным 
(избирательное право), участвовать в референдуме, 
занимать гос. должности.
Помимо перечисленных прав, предоставляемых только 
гражданам, граждане несут и определённый, присущий 
исключительно им, круг обязанностей. 
Обычно к обязанностям граждан относится прохождение 
военной службы.
Права лиц, имеющих гражданство более чем одного 
государства, обычно регулируется международными 
договорами и соглашениями.



Гражданство определяет постоянную политико-правовую связь лица с 
государством, находящую выражение в их взаимных правах и обязанностях. 
Законодатель, употребляя понятие «граждане», имеет в виду прежде всего 
граждан данного государства – например Российской Федерации.
Но на территории государства всегда проживают люди, которые являются 
гражданами других государств, а также люди, не имеющие определенного 
гражданства - апатриды. Они подчиняются правопорядку, существующему в 
данном государстве, имеют определенные права и обязанности. Однако 
гражданами данного государства, например Российской Федерации, они не 
являются и, следовательно, не подпадают под понятие "граждане". 
В международных соглашениях, а также в законодательстве многих стран понятие 
«граждане» не используется, а используется понятие «физические лица», которое 
имеет более широкое содержание, поскольку охватывает всех людей как 
участников гражданских и других правоотношений на территории данной страны 
(или стран). Например, в Германском гражданском уложении соответствующая 
глава в разделе "Лица" именуется "Физические лица". В названном законе 
употребляется понятие «человек», но не в значении "гражданин". Следовательно, 
Германское законодательство имеет в виду человека вообще, физическое лицо. 
Понятие «физическое лицо» употребляется и в законодательстве многих других 
стран, причем понятие "граждане" при этом не употребляется. Гражданский 
кодекс Франции, для обозначения субъекта права - человека использует понятия 
"француз" и "иностранец".
 



Гражданство является одним из 
институтов конституционного права и обычно находит 
своё закрепление в конституции (основном законе страны) 
или конституционном акте государства и иных 
нормативных правовых актах. 
Гражданство проявляется как взаимоотношение между 
государством и лицами, находящимися под его властью: 
1) Государство признает и гарантирует права и свободы 
человека, защищает и покровительствует ему за границей; 
2) В свою очередь, гражданин безусловно соблюдает 
законы и предписания государства, выполняет 
установленные им обязанности. 
Совокупность этих прав и обязанностей составляет 
политико-правовой статус гражданина, отличающий его от 
иностранных граждан и лиц без гражданства.



В монархиях связь лица с государством выражалась в 
виде подданства, то есть непосредственно олицетворяла 
связь с монархом (правителем государства), а не с 
государством в целом. 
В настоящее время в большинстве монархических стран 
существует практика отказа от подобной концепции, и 
происходит замена института подданства на институт 
гражданства. Так или иначе, гражданство или подданство 
удостоверяется установленным в государстве способом. 
Однако среди различных государств практика сильно 
различается: от права не иметь вообще никаких 
документов в Великобритании до обязательных ID-
карточек в странах Европейского союза или даже 
внутреннего многостраничного паспорта в некоторых 
странах, входивших ранее в Советский Союз.



Гражданство и его формы

3. Прекращение 
гражданства 

2. Восстановление 
гражданства

1. Приобретение 
гражданства



• 1. Приобретение гражданства
А) По факту рождения — приобретение 
гражданства по факту рождения. 

Выделяется следующие формы:
1) По праву крови или получение гражданства 

через брак родителей — ребёнок приобретает гражданство 
в случае, если его родители (или один родитель) имеет 
гражданство данного государства.

2) По праву почвы (земли) — ребёнок приобретает 
гражданство государства, на территории которого был 
рождён. Свидетельство о рождении практически 
гарантирует получение свидетельства о гражданстве. Отказ 
от гражданства и лишение гражданства невозможны или 
затруднены, и наоборот, гражданство может быть легко 
восстановлено (США)



• 1. Приобретение гражданства
А) По факту рождения — приобретение 
гражданства по факту рождения. 

Выделяется три формы филиации:
3) По наследству — редкая форма, имеющаяся в 
законодательстве нескольких стран Европы. 
Так, лица, бывшие гражданами Латвийской Республики до 
17 июня 1940 года, передают свои права на гражданство 
потомкам. Отличие от «права крови» можно проследить в 
ситуации, если родители ребёнка, граждане Латвийской 
Республики, юридически умерли до его рождения. 
Гражданский статус новорожденного при этом зависит от 
статуса его предков в день 17 июня 1940 года. Подобная 
практика наблюдается также и в Румынии.



• 1. Приобретение гражданства
Б) Натурализация (укоренение) — вступление в 
гражданство лица по желанию. 

Порядок принятия в гражданство регулируется 
законодательством государства. Обычно для 
приобретения гражданства необходимо 
соблюдение ряда условий (знание языка, наличие 
жилья и работы). 
Термин «натурализация» (naturalization) 
исторически означает приобретение прав 
природных (natural) граждан (или подданных). 



• 1. Приобретение гражданства
Б) Натурализация (укоренение) — вступление в 
гражданство лица по желанию. 
Существует 2 вида натурализации : 
• Регистрация — приобретение гражданства по 

заявлению лица без каких-либо дополнительных 
условий (обычно категории лиц, имеющих право 
использовать данный способ, оговорены 
законом).

• Дарование гражданства — обычно почётное 
дарование гражданства лицу главой государства 
за какие-либо заслуги (если подобное 
предусмотрено законодательством).



• 1. Приобретение гражданства
В) Оптация выбор лицом гражданства при 
изменении границ государств. Процедура оптации 
регулируется международными договорами таких 
государств.

Г) Трансферт — переход населения какой-либо 
территории из одного гражданства в другое в связи 
с передачей территории, на которой оно 
проживает, одним государством другому.



• 2. Восстановление гражданства

А) Реинтеграция — восстановление в гражданстве 
какого-либо государства лиц, ранее его имевших и 
затем утративших. 

Смысл реинтеграции чаще всего состоит в 
процедуре, которая в этих случаях применяется. 

Может предусматриваться в специальных законах 
и в обычном законодательстве о гражданстве. В 
последнем случае она может рассматриваться как 
разновидность натурализации.



• 2. Восстановление гражданства

Б) Репатриация — возвращение на родину. 

Термин обычно употребляется в отношении 
военнопленных, перемещённых лиц, беженцев, 
эмигрантов с восстановлением в правах 
гражданства или возвращение в страну 
проживания застрахованного при наступлении 
страхового случая.



• 3. Прекращение гражданства

А) Отказ от гражданства — прекращение гражданства по 
инициативе гражданина. (с введением в действие ФЗ от 31 
мая2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве РФ» введена новелла, 
согласно которой выход гражданина РФ из гражданства 
запрещён, если ходатайствующий о выходе из 
гражданства не представит доказательства, 
подтверждающие приобретение им другого гражданства)

Б) Лишение гражданства — прекращение гражданства по 
инициативе государства. (в соответствии с Конституцией 
РФ от 12 декабря 1993 г. гражданин Российской 
Федерации не может быть лишён своего гражданства)



• 3. Прекращение гражданства

В)      Смена гражданства — переход из одного 
гражданства в другое гражданство.

Г) Экспатриация — временное или постоянное 
выдворение человека за пределы страны (своей 
географической или культурной родины), обычно 
сопряжённое с лишением гражданства.



В законодательстве нашей страны люди как субъекты 
гражданского права долгое время именовались "граждане" 
(ст. 9-12 ГК РСФСР 1964 г.). 
В Основах гражданского законодательства Союза ССР и 
республик, принятых Верховным Советом СССР 31 мая 
1991 г.1, использовалась формулировка "граждане" и в 
скобках "физические лица". Эта формулировка 
используется и в ГК РФ 1994 г., в том числе в названии 
главы третьей. 
Можно ли из приведенного положения ГК сделать вывод, 
что понятия "граждане" и "физические лица" однозначны? 
Представляется, что такой вывод был бы ошибочным, 
поскольку названные понятия хотя близки по содержанию, 
но вместе с тем они, как было показано, существенно 
различаются.



Употребляя понятие "граждане", закон имеет в виду 
людей, состоящих в гражданстве РФ. Но закон учитывает, 
что кроме граждан в пределах РФ находятся и люди, не 
являющиеся ее гражданами. Именно поэтому ГК 
употребляет также и понятие "физические лица", в числе 
которых не только граждане, но и другие лица - не 
граждане.
Представляется, что такое двойственное обозначение 
одного и того же явления объясняется желанием 
законодателя не отказываться от традиционного, 
привычного словоупотребления. 
Вместе с тем оно позволяет достаточно четко 
разграничивать при регулировании имущественных и 
личных неимущественных отношений рассматриваемые 
понятия:      



Если в норме закона содержится понятие «граждане», то 
это должно означать, что речь идет только о гражданах 
РФ. 
Если же закон употребляет понятие «физические лица», то 
имеются в виду и граждане РФ, и иностранные граждане, 
и лица без гражданства. 

Нередко закон употребляет термин «лицо» без 
определения «физическое» например: 
абз. 2 п. 1 ст. 66; п. 2 ст. 69; п. 1 ст. 1087 ГК РФ. 
Учитывая международный опыт, можно предположить, 
что в будущем и наше законодательство перейдет при 
обозначении индивидуальных субъектов права на единое 
словоупотребление – «физические лица».



Гражданин (физическое лицо) как участник гражданских 
правоотношений обладает рядом социальных и 
природных признаков и свойств, которые определенным 
образом индивидуализируют его и влияют на его правовое 
положение. К таким признакам и свойствам следует 
отнести: имя, гражданство, возраст, семейное положение, 
пол.
Имя гражданина (физического лица)
Каждый человек участвует в гражданских 
правоотношениях под определенным именем и лишь в 
сравнительно редких случаях (например, в авторских 
отношениях) - под псевдонимом (вымышленным именем) 
или анонимно (без имени). 
Имя является одним из средств индивидуализации 
гражданина как участника гражданских правоотношений.



Гражданин (физическое лицо) как участник 
гражданских правоотношений обладает рядом 
социальных и природных признаков и свойств, 
которые определенным образом 
индивидуализируют его и влияют на его правовое 
положение



1) Имя

2) Гражданство 

3) Возраст

4) Семейное положение 

5) Пол

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА



1) Имя гражданина (физического лица)
Каждый человек участвует в гражданских 
правоотношениях под определенным именем и лишь в 
сравнительно редких случаях (например, в авторских 
отношениях) - под псевдонимом (вымышленным именем) 
или анонимно (без имени). 
Имя является одним из средств индивидуализации 
гражданина как участника гражданских правоотношений.



В начале 90-х годов в СМИ России стал усиленно 
насаждаться принятый в западных странах обычай 
указывать только имя и фамилию физического лица. По 
имени и фамилии у нас стали называть и президента, и 
других государственных и общественных деятелей, и 
ученых, и других граждан. Представляется, что подобное 
желание воспринять западный образец не соответствует 
российской традиции и вряд ли сможет укорениться в 
наших условиях; возможно, она останется лишь как 
некоторая "вольность" употребляемая в определенной 
среде.
Но в официальных же документах должно быть указано 
полное имя гражданина: фамилия, собственно имя и 
отчество (кроме случаев, когда национальные обычаи не 
знают понятия "отчество")



Наше гражданское законодательство до принятия ГК РФ 
1994 г. не содержало норм, регламентирующих 
отношения, связанные с именем гражданина. Некоторые 
нормы содержались в Кодексе о браке и семье РСФСР, 
который, в частности, регламентировал отношения в связи 
с переменой имени, отчества и фамилии. 
В настоящее время закон (ст. 19 ГК) признает, что имя 
гражданина - это категория в первую очередь 
гражданского законодательства. Такое решение полностью 
соответствует объективным требованиям, определяющим 
сферу действия гражданского права. Согласно закону 
гражданин приобретает и осуществляет гражданские 
права и обязанности под своим именем. Приобретение 
прав и обязанностей под именем другого лица не 
допускается (п. 4 ст. 19 ГК)



Право на имя - важнейшее неимущественное право 
гражданина (физического лица), личности. Выдающийся 
русский цивилист И. А. Покровский отмечал, что чем богаче 
внутреннее содержание личности, тем более она дорожит 
своим именем. "Всем известно, как дорожат своим именем 
старые аристократические фамилии; но то, что раньше было 
только достоянием аристократии, с течением времени делается 
общей тенденцией человека, вырастающего в сознании своего 
собственного достоинства". Это вполне применимо и к нашему 
времени. Доброе имя как благо, принадлежащее гражданину, 
защищается в случаях и в порядке, предусмотренных ГК и 
другими законами, и относится к числу неотчуждаемых и 
непередаваемых другим способом благ (п. 1 ст. 150 ГК). В 
частности, предусматривается защита права на имя в случаях 
искажения либо использования имени гражданина способами 
или в форме, которые затрагивают его честь, достоинство или 
деловую репутацию (абз. 2 п. 5 ст 19 ГК).



По достижении 16 лет гражданин вправе переменить свое 
имя (которое согласно п. 1 ст. 19 ГК включает собственно 
имя, фамилию и отчество) в установленном законом 
порядке. При этом он вправе требовать внесения за свой 
счет соответствующих изменений в документы, 
оформленные на его прежнее имя, или их замены 
(паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о 
браке, диплом и т. д.). Перемена гражданином имени не 
является основанием для прекращения или изменения его 
прав и обязанностей, приобретенных под прежним 
именем. Наряду с этим предусмотрено, что 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.



Некоторые случаи изменения фамилии граждан 
предусмотрены семейным законодательством. Например, 
регламентируется порядок изменения фамилии при 
вступлении в брак и при расторжении брака, изменение 
фамилии ребенка при расторжении брака между его 
родителями, а также изменение фамилии, имени и 
отчества детям, не достигшим 18 лет, при их усыновлении 
(ст. 32, 51, 58,59,134 Семейного кодекса РФ).

Сведения об имени (фамилия, имя, отчество), полученном 
гражданином при рождении, а также перемена имени 
подлежат регистрации в порядке, установленном для 
регистрации актов гражданского состояния. 
Этот порядок предусматривается семейным 
законодательством.



2) Гражданство (физического лица)

Второе обстоятельство, которое необходимо учитывать 
при, характеристике правового статуса гражданина 
(физического лица) как субъекта права. 
Гражданство означает официальную принадлежность 
человека к народу определенной страны, вследствие чего 
он находится в сфере юрисдикции данного государства и 
под его защитой. 
Гражданство - это устойчивая правовая связь человека с 
государством, для которой характерно наличие у них 
взаимных прав, обязанностей и ответственности.
Отношения, связанные с гражданством, регулируются 
Законом "О гражданстве в Российской Федерации"



Указанный Закон определяет основания и порядок 
приобретения и прекращения гражданства РФ, 
регламентирует гражданство детей и гражданство 
родителей, опекунов и попечителей, гражданство 
недееспособных лиц. 

Таким образом, Закон о гражданстве в Российской 
Федерации определяет, кто из лиц, находящихся на 
территории РФ, состоит в правовой связи с Российской 
Федерацией и пользуется ее защитой, в том числе 
определяет лиц, на которых распространяются нормы ГК 
и других правовых актов, когда они адресованы 
гражданам.



Значение гражданства при определении 
гражданско-правового статуса физического лица 
видно на примере норм, регламентирующих статус 
лиц, находящихся на территории Российской 
Федерации, но не относящихся к числу ее граждан. 
Так, согласно п. 2 ст. 160 Основ гражданского 
законодательства Союза ССР и республик 
гражданская дееспособность иностранного 
гражданина определяется по праву страны, 
гражданином которой он является. В данном 
случае по прямому указанию закона решение 
вопроса о применимом праве находится в 
зависимости от гражданства данного лица.



3) Возраст (физического лица)

Возраст. Третье обстоятельство, которому закон придает 
важное значение при определении правового статуса 
гражданина. Закон определяет возраст, с достижением 
которого наступает совершеннолетие, а также частичная 
дееспособность несовершеннолетних граждан (ст. 
21,26,28 ГК). Возраст имеет определяющее значение при 
решении таких вопросов, как объявление 
несовершеннолетнего гражданина полностью 
дееспособным (эмансипация), при вступлении граждан в 
члены кооперативных организаций, при определении 
круга наследников, а также лиц, имеющих право на 
возмещение вреда, причиненного здоровью, и во многих 
других случаях.



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

Дата рождения указывается также в паспорте гражданина.



• Рис 2• Рис 1



4) Семейное положение (физического лица)
Правовой статус гражданина как участника гражданских 
правоотношений нередко зависит от его семейного положения. Так, 
жилищное законодательство важное значение придает состоянию 
лица в браке, его родственным связям согласно ст. 53 Жилищного 
кодекса члены семьи нанимателя, проживающие совместно с ним, 
пользуются наравне с нанимателем всеми правами и несут все 
обязанности, вытекающие из договора найма жилого помещения. 
Законом определены и жилищные права членов семьи собственника 
жилого помещения (ст. 292 ГК). При этом к членам семьи 
нанимателя (а также собственника) жилого помещения относятся 
супруг нанимателя (и собственника), их дети и родители. Другие 
родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных 
случаях иные лица могут быть признаны членами семьи при 
наличии определенных условий (совместное проживание, ведение 
общего хозяйства). Если лицо, проживающее в данном помещении, 
не относится к членам семьи нанимателя (или собственника), его 
правовой статус в сфере данных жилищных отношений будет иным.



Большое значение семейным связям придает и наследственное право. Так, 
при наследовании по закону наследниками первой очереди являются в 
равных долях дети (в том числе усыновленные), супруг и родители 
(усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после 
его смерти. Ко второй очереди относятся братья и сестры умершего, его 
дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 154 Основ 
1991 г., ст. 532 ГК РСФСР 1964 г.). Следовательно, правовое положение 
наследника лицо может приобрести лишь при наличии указанных 
семейно-право-вых отношений с умершим. Семейное положение 
гражданина влияет на его правовой статус и в ряде других случаев. Так, 
вред, возникший в связи со смертью кормильца, возмещается 
нетрудоспособным лицам, состоявшим на иждивении умершего или 
имевшим ко дню его смерти право на получение от него содержания (ст. 
1088 ГК). К их числу относятся главным образом лица, с которыми 
умерший находился в семейных правоотношениях (родители, супруг, дети, 
братья, сестры и др.). Согласно ст. 1073 ГК за вред, причиненный 
несовершеннолетним, не достигшим 14 лет (малолетним), отвечают его 
родители (усыновители) или опекуны. И в данном случае на правовой 
статус указанных лиц влияет их семейно-правовая связь с 
несовершеннолетним.



5) Пол (физического лица)
Для гражданско-правового положения человека определенное 
значение имеет пол. Например, ст. 41 Жилищного кодекса 
предусматривает, что при предоставлении жилых помещений 
по договору найма не допускается вселение в одну комнату 
лиц разного пола старше 9 лет, кроме супругов. Законом для 
мужчин и женщин установлен разный возраст, с достижением 
которого они считаются нетрудоспособными, что имеет 
важное значение при определении права на возмещение вреда, 
при определении круга наследников и в других случаях Так, 
при возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате 
смерти кормильца, к числу нетрудоспособных, имеющих право 
на возмещение, относятся женщины старше 55 лет и мужчины 
старше 60 лет (п. 2 ст. 1088 ГК). Аналогично решается вопрос 
об отнесении к числу наследников нетрудоспособных лиц - 
женщин и мужчин.



Состояние здоровья. К числу признаков, индивидуализирующих 
гражданина (физическое лицо) как участника гражданско-правовых 
отношений, относится также состояние его здоровья. В первую очередь 
закон учитывает психическое здоровье. Согласно п. 1 ст. 29 ГК гражданин, 
который вследствие психического расстройства не может понимать 
значение своих действий или руководить ими, может быть признан судом 
недееспособным. В этом случае гражданско-правовой статус такого 
гражданина существенно меняется: он не может лично совершать 
юридические действия и индивидуализируется как субъект гражданского 
права именно по этому признаку. Согласно п. 1 ст. 171 ГК сделка, 
совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие 
психического расстройства, ничтожна.
• Законом учитывается также такое состояние здоровья гражданина, 

когда он в момент совершения сделки не был способен понимать 
значение своих действий или руководить ими. В данном случае речь 
идет о дееспособном лице, но в момент совершения сделки его 
здоровье отклонилось по тем или иным причинам от нормы (в связи с 
нервным потрясением, физической травмой, сильным алкогольным 
опьянением и т. п.). Поэтому совершенная им сделка может быть 
признана судом недействительной (п. 1 ст. 177 ГК).



• Для индивидуализации гражданина как субъекта 
гражданского права важное значение в некоторых случаях 
имеет такое состояние здоровья, которое выражается в 
снижении или утрате им трудоспособности. Если эти 
обстоятельства наступили вследствие причинения ему вреда 
другим лицом, то при возмещении вреда учитывается 
степень утраты потерпевшим трудоспособности. В случае 
стойкой утраты трудоспособности потерпевший может быть 
признан инвалидом и приобретает права, обусловленные 
этим статусом, например право на возмещение вреда в 
случае потери кормильца (п. 2 ст. 1088 ГК).

• Помимо рассмотренных, для индивидуализации 
физического лица как субъекта гражданского права могут 
иметь значение и другие качества и признаки, если для этого 
имеются основания, предусмотренные законом. 
Первостепенное значение имеют качества правоспособности 
и дееспособности.



Правоспособность граждан



Правоспособность - способность иметь гражданские права 
и нести обязанности (п.1 ст 17 ГК)
«Правоспособность, - это право быть субъектом 
права и обязанностей».

Правоспособность - это способность быть 
субъектом этих прав и обязанностей, возможность 
иметь любое право или обязанность из 
предусмотренных или допускаемых законом. 
Ценность данной категории заключается в том, что 
только при наличии правоспособности возможно 
возникновение конкретных субъективных прав и 
обязанностей. 
Она - необходимая общая предпосылка их 
возникновения и тем самым их реализации.



Правоспособность признается за всеми гражданами страны 
Она возникает в момент рождения человека и прекращается с 
его смертью. 
Правоспособность неотделима от человека, он правоспособен 
в течение всей жизни независимо от возраста и состояния 
здоровья.
Однако нельзя сделать вывод о том, будто правоспособность - 
естественное свойство человека, подобно зрению, слуху и т. п. 
Хотя правоспособность и возникает в момент рождения, она 
приобретается не от природы, а в силу закона, т. е. 
представляет собой общественно-юридическое свойство, 
определенную юридическую возможность. 
В истории были времена, когда большие группы людей в силу 
действовавших тогда законов были полностью или почти 
полностью лишены правоспособности (например, рабы при 
рабовладельческом строе).



В юридической литературе гражданская 
правоспособность часто рассматривается как 
определенное качество (или свойство), присущее 
гражданину (физическому лицу). 

Это качество, как вытекает из закона, заключается 
в способности иметь права и обязанности. 
Способность же означает не что иное, как 
юридическую возможность: лицо способно, т е. 
может иметь права и обязанности поскольку такая 
возможность предусмотрена и обеспечивается 
законом, она представляет собой определенное 
субъективное право каждого конкретного лица. 



• Этому праву корреспондируют и соответствующие 
обязанности: все, кто вступает в какие-либо отношения с 
данным гражданином, не должны нарушать его 
правоспособность. Правоспособность пользуется правовой 
защитой, что характерно для всех субъективных прав.

• Понимание правоспособности как определенного 
субъективного права получило убедительное обоснование в 
юридической литературе. 

• Важно отметить, что нормы о правоспособности поставлены 
в законе впереди норм, относящихся ко всем другим 
субъективным правам (см. ст. 17 ГК). Тем самым 
законодатель как бы подчеркивает ее особенное 
предназначение - находиться с любым из субъективных прав 
в неразрывной связи, поскольку без гражданской 
правоспособности никакие субъективные гражданские 
права невозможны.



Правоспособность - это субъективное право.
От других субъективных прав (право на защиту, право на действие и 
т.д.) правоспособность отличается:
1) Самостоятельным содержанием и спецификой, которое, 

заключается в способности иметь гражданские права и 
обязанности, предусмотренные законом. 

2) Гражданская правоспособность отличается от других 
субъективных прав назначением. Она призвана обеспечить 
каждому гражданину юридическую возможность приобретать 
конкретные гражданские права и обязанности, используя 
которые он может удовлетворять свои потребности, реализовать 
интересы. 

3) Третье отличие заключается в тесной связи правоспособности с 
личностью ее носителя, поскольку закон не допускает ее 
отчуждение или передачу другому лицу: согласно п. 3 ст. 22 ГК 
сделки, направленные на ограничение правоспособности, 
ничтожны.



Вывод:

Гражданская правоспособность - 
принадлежащее каждому гражданину и 
неотъемлемое от него право, содержание 
которого заключается в способности 
(возможности) иметь любые 
допускаемые законом гражданские права 
и обязанности



Содержание правоспособности граждан и его пределы

Правоспособность граждан образует имущественные и личные 
неимущественные права и обязанности, которыми гражданин 
согласно закону может обладать. 

Содержание гражданской правоспособности составляют не сами 
права, а возможность их иметь.

Примерный перечень имущественных и личных неимущественных 
прав, которыми могут обладать российские граждане, представлен в 
ст. 18 ГК РФ, где предусматривается, что гражданин может:

1) иметь имущество на праве собственности;
2) наследовать и завещать имущество,
3) заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной 
законом деятельностью,
4) создавать юридические лица самостоятельно или совместно с 
другими гражданами и юридическими лицами;
5) совершать любые не противоречащие закону сделки и 
участвовать в обязательствах;
6) избирать место жительства;
7) иметь права авторов произведений науки, литературы и 
искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов 
интеллектуальной деятельности;
8) иметь иные имущественные и личные неимущественные права.



Как видно, закон, определяя содержание правоспособности граждан, 
говорит только о правах, но прямо не упоминает об обязанностях. 
Между тем в п. 1 ст. 17 ГК указывается и на способность граждан 
"нести обязанности". В данном случае законодатель уделяет 
внимание главному в содержании правоспособности - правам. Но 
косвенное указание на обязанности в законе присутствует. 
Например, говорится о праве граждан "участвовать в 
обязательствах". Обязательство трактуется законом как правовое 
отношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить 
в пользу другого лица (кредитора) определенное действие либо 
воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право 
требовать от должника исполнения его обязанности (п. 1 ст. 307 ГК). 
Как видно, право участвовать в обязательствах означает и 
приобретение обязанностей. С несением обязанностей связано и 
право иметь имущество в собственности. Например, ст. 210 ГК 
предусматривает, что собственник несет бремя содержания 
принадлежащего ему имущества, т. е. определенные обязанности. 
Таким образом, в содержание правоспособности, безусловно, входит 
и упомянутая в п. 1 ст. 17 ГК способность нести обязанности 
(исполнить обязательство, возместить причиненный вред и т. п.).



В ст. 18 ГК перечислены наиболее важные (с точки зрения 
законодателя) права, которые могут быть у гражданина. 
Такой подход продиктован желанием законодателя сделать 
данную норму наиболее ясной и доступной Между тем в 
принципе было бы вполне достаточно записать в ГК, что 
гражданин может иметь любые гражданские права и 
обязанности, не запрещенные законом и не 
противоречащие общим началам и смыслу гражданского 
законодательства.
Вместе с тем неправильно было бы утверждать, что по 
содержанию правоспособность граждан беспредельна. Для 
нее, как и для любого субъективного права, характерны 
некоторые пределы.
"Всякое субъективное право, будучи мерой возможного 
поведения управомоченного лица, имеет определенные 
границы как по своему содержанию, так и по характеру 
его осуществления". Эти пределы отражены в положении 
о том, что гражданин может заниматься любой "не 
запрещенной законом деятельностью" и что обладание 
некоторыми правами может быть прямо запрещено.



Равенство правоспособности граждан

Для характеристики гражданской правоспособности принципиальное 
значение имеет закрепленное законом равноправие граждан.
Равноправие граждан, предусмотренное конституционными нормами, 
означает не что иное, как равенство правоспособностей граждан. 

Это положение вытекает из п. 1 ст. 17 ГК, согласно которому 
правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами. Все 
граждане обладают равной по содержанию правоспособностью, никто не 
имеет никаких привилегий и преимуществ в способности обладать правами. 
Российские граждане признаются полностью равноправными независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств.

Следует вместе с тем подчеркнуть, что не все рассмотренные элементы, 
характеризующие равенство гражданской правоспособности, могут 
реализовываться полностью, во всем объеме. Так, право гражданина 
"избирать место жительства", входящее в содержание правоспособности, 
нельзя понимать в том смысле, что каждый гражданин может поселиться в 
любом месте России, поскольку существуют территории, где действует 
особый режим (приграничная полоса, расположение воинской части и т. п.). 
Другой пример: содержание правоспособности включает право гражданина 
заниматься предпринимательской деятельностью. 

Однако по прямому указанию закона некоторыми видами деятельности 
гражданин заниматься не вправе. Например, граждане не вправе 
осуществлять страховую деятельность.



Равенство правоспособности граждан

Правоспособность некоторых граждан может иметь специальный характер. 

Так, глава крестьянского (фермерского) хозяйства в сфере деятельности этого 
хозяйства может иметь права и обязанности, связанные с определенными законом 
целями создания хозяйства: производство сельскохозяйственной продукции, ее 
переработка и реализация. Однако как обычный гражданин глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства обладает общей для всех граждан правоспособностью. 
Принцип равенства правоспособности в данном случае не нарушается.

Отклонение от принципа равенства правоспособности нельзя видеть в том, что 
некоторые граждане фактически или по прямому указанию закона не могут (не 
способны) обладать отдельными правами и обязанностями (несовершеннолетние, 
психически больные)1. Например, малолетний гражданин не может иметь такие 
элементы содержания правоспособности, как право "завещать имущество" или 
быть членом кооператива. В подобных случаях речь идет о невозможности 
обладать некоторыми правами, которая распространяется в одинаковой мере на 
всех граждан (например, на всех несовершеннолетних), и, следовательно, принцип 
равенства правоспособности не нарушается, не терпит исключений.



Возникновение и 
прекращение 

правоспособности



Возникновение и прекращение правоспособности

Гражданская правоспособность согласно закону возникает 
в момент рождения гражданина и прекращается смертью. 
Приведенная формулировка закона вызывает тем не менее 
вопросы. Необходимо, прежде всего, уяснить, возникают 
ли с рождением человека все элементы содержания 
правоспособности, предусмотренные законом, или только 
отдельные элементы.
Как было отмечено, принцип равенства правоспособности 
не означает полного совпадения ее объема у всех без 
исключения граждан. В частности, с рождением человек 
способен обладать не всеми гражданскими правами и 
обязанностями. Следовательно, во-первых, сам факт 
рождения не означает, что у новорожденного возникла 
гражданская правоспособность в полном объеме, 
некоторые ее элементы возникают лишь с достижением 
определенного возраста (право заниматься 
предпринимательской деятельностью, создавать 
юридические лица и др.).



Возникновение и прекращение правоспособности

Во-вторых, требуют толкования слова "в момент рождения", 
поскольку установление такого момента может иметь практическое 
значение (например, при решении вопроса о круге наследников). 
Момент рождения ребенка определяется в соответствии с данными 
медицинской науки. С точки зрения права не имеет значения, бьи ли 
ребенок жизнеспособным: сам факт появления его на свет означает, 
что у него возникла правоспособность, хотя бы он был живым всего 
несколько минут или даже секунд. Следует отметить, что закон в 
некоторых случаях охраняет права и интересы и не родившегося 
ребенка, т. е. будущего субъекта права. Так, согласно ст. 530 ГК 
РСФСР 1964 г. наследниками могут быть дети наследодателя, 
родившиеся после его смерти. Это, однако, не означает, что зачатый, 
но не родившийся ребенок признается правоспособным.
Правоспособность гражданина прекращается его смертью. Пока 
человек жив - он правоспособен, независимо от состояния здоровья. 
Факт смерти влечет безусловное прекращение правоспособности, т. 
е. прекращение существования гражданина как субъекта права. Этот 
факт влечет одновременно открытие наследства.



Неотчуждаемость 
правоспособности и 
невозможность ее 

ограничения



Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее ограничения

Правоспособность признается за гражданином законом. При этом согласно закону 
гражданин не вправе отказаться от правоспособности или ограничить ее. Следовательно, 
для правоспособности характерна неотчуждаемость. Пункт 3 ст. 22 ГК устанавливает, что 
сделки, направленные на ограничение правоспособности, ничтожны. Гражданин вправе с 
соблюдением установленных законом требовании распоряжаться субъективными правами 
(продать или подарить принадлежащую ему вещь и т. д.), но не может уменьшить свою 
правоспособность.

Однако допускается ограничение правоспособности в случаях и в порядке, установленных 
законом (ч. 1 ст. 22 ГК). Ограничение правоспособности возможно, в частности, в качестве 
наказания за совершенное преступление, причем гражданин по приговору суда может быть 
лишен не правоспособности в целом, а только способности иметь отдельные права - 
занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью. Ограничение 
правоспособности возможно и при отсутствии противоправных действий лица. Так, абз. 5 
п. 4 ст. 66 ГК устанавливает, что законом может быть запрещено или ограничено участие 
отдельных категорий граждан в хозяйственных товариществах и обществах, за 
исключением открытых акционерных обществ. В частности, лицо может быть полным 
товарищем только в одном товариществе на вере (абз. 1 п. 3 ст. 82 ГК), т. е. его 
правоспособность в какой-то мере ограничена. Ограничение правоспособности в 
указанных случаях допускается при условии соблюдения установленных законом условий 
и порядка. Если это условие не соблюдается, акт государственного или иного органа, 
установивший соответствующее ограничение, признается недействительным (п. 2 ст. 22 
ГК) в порядке, предусмотренном ст. 13 ГК.
Принудительное ограничение правоспособности нельзя смешивать с лишением 
гражданина отдельных субъективных прав. Так, конфискация имущества по приговору суда 
означает лишение гражданина права собственности на определенные вещи и ценности, но 
не связана с ограничением правоспособности.



Гражданская 
правоспособность 

иностранных граждан и лиц 
без гражданства



Гражданская правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства

Иностранные граждане согласно ст. 160 Основ пользуются в нашей стране 
гражданской правоспособностью наравне с российскими гражданами, т. е. им 
предоставляется национальный режим. Следовательно, иностранные граждане, 
находящиеся в нашей стране, обладают равной правоспособностью независимо от 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения. 

Они, как и российские граждане, могут иметь имущество в собственности, 
пользоваться жилыми помещениями и иным имуществом, наследовать и завещать 
имущество и иметь иные имущественные и личные неимущественные права, не 
запрещенные действующим гражданским законодательством и не 
противоречащие его общим началам. Согласно абз. 4 п. 1 ст. 2 ГК правила, 
установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с 
участием иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.
Вместе с тем иностранные граждане не могут пользоваться большей по объему 
правоспособностью, чем российские граждане. В связи с расширением 
содержания правоспособности граждан в последние годы расширилась и 
возможность иностранных граждан иметь гражданские права и обязанности.



Дееспособность граждан 
(физических лиц)



Что такое дееспособность

Гражданская дееспособность определяется в законе как способность гражданина 
своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 
себя гражданские обязанности и исполнять их (п. 1 ст. 21 ГК).

Обладать дееспособностью - значит иметь способность лично совершать 
различные юридические действия: заключать договоры, выдавать доверенности и 
т. п., а также отвечать за причиненный имущественный вред (повреждение или 
уничтожение чужого имущества, повреждение здоровья и т. п.), за неисполнение 
договорных и иных обязанностей. Таким образом, дееспособность включает, 
прежде всего, способность к совершению сделок (сделкоспособность) и 
способность нести ответственность за неправомерные действия 
(деликтоспособность).

Но, кроме того, дееспособность включает способность гражданина своими 
действиями осуществлять имеющиеся у него гражданские права и исполнять 
обязанности. Такая способность впервые в нашем законодательстве 
предусмотрена в ГК РФ (п. 1 ст. 21). В данном случае законодатель принял во 
внимание предложение, которое было обосновано в трудах ученых-цивилистов, 
доказавших, что если за гражданином признается способность приобретать права 
и создавать для себя обязанности, то за ним нельзя не признать способность 
своими действиями осуществлять права и исполнять обязанности.



Что такое дееспособность

Ценность названной категории определяется тем, что 
дееспособность юридически обеспечивает активное участие 
личности в экономическом обороте, предпринимательской и иной 
деятельности, реализации своих имущественных прав, в первую 
очередь права собственности, а также личных неимущественных 
прав. При этом все другие участники оборота всегда могут 
рассчитывать на применение мер ответственности к дееспособному 
субъекту, нарушившему обязательства или причинившему 
имущественный вред при отсутствии договорных отношений. 
Следовательно, категория дееспособности граждан представляет 
большую ценность в силу того, что является юридическим 
средством выражения свободы личности в сфере имущественных и 
личных неимущественных отношений.



Юридическая природа и 
содержание 

дееспособности граждан



Что такое дееспособность

Дееспособность, как и правоспособность, по 
юридической природе - субъективное право 
гражданина. 

Это право отличается от других субъективных прав своим содержанием: оно 
означает возможность определенного поведения для самого гражданина, 
обладающего дееспособностью, и вместе с тем этому праву соответствует 
обязанность всех окружающих гражданина лиц не допускать его нарушений.

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.



Что такое дееспособность

Можно также утверждать, что ДЕССПОСОБНОСТЬ это на 
возможность защиты данного субъективного права от нарушений. 
Однако такая возможность характерна для любого субъективного 
права и не может индивидуализировать содержание дееспособности 
как субъективного права.

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.



Понятие правосубъектности



Правосубъектность

Правоспобность

Дееспобность



Что такое правосубъектность

В теоретической литературе широкое распространение 
получила категория "правосубъектность". 

Гражданский кодекс и другие гражданские законы термин 
"правосубъектность" не употребляют.

Высказано мнение, что правосубъектность личности 
"представляет собой единство ее правоспособности и 
дееспособности". 

Некоторые сторонники этого взгляда для характеристики 
правосубъектности употребляют даже понятие 
«праводееспособность».



Что такое правосубъектность

Но при этом не учитывается, что гражданское право признает субъектами права (т. 
е. правосубъектными) всех граждан, всех людей, в том числе и недееспособных. 
Следовательно, в таких случаях нет единства правоспособности и 
дееспособности, но наличие свойств субъекта права (правосубъектности) 
бесспорно.
Однако по мнению некоторых ученых, "право-субъектность" совпадает по 
содержанию с понятием "правоспособность".

Для того чтобы быть субъектом большинства гражданских прав, достаточно 
обладать правоспособностью. Тем самым правоспособность и правосубъектность, 
являются равнозначные понятия. 

Слабость изложенной позиции заключается в том, что она приводит к 
логическому умозаключению о ненужности категории "правосубъектность", ибо 
если она полностью совпадает с категорией "правоспособность", то ее 
употребление будет излишним.
Большие усилия для обоснования объективной необходимости категории 
«правосубъектность» приложил. Ценность этой категории он видит в том, что 
"правосубъектность выражает признание гражданина в качестве субъекта 
правоотношений вообще, а также квалификацию его в качестве субъекта или 
возможного субъекта конкретных субъективных прав и обязанностей".



Предпринимательская деятельность граждан



Что такое предпринимательская деятельность

1) Предпринимательская деятельность - 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.

2) Предпринимательская деятельность - рисковая экономическая 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 
производства и продажи товаров, оказания услуг выполнения работ. Для этой 
цели используется имущество, нематериальные активы, труд как самого 
предпринимателя, так и привлечённые со стороны. 

3) Предпринимательская деятельность - вид экономической деятельности, 
связанной с предпринимательским риском, новыми подходами к управлению, 
новаторством, использованием научных достижений, динамической 
неопределенностью и направленной на систематическое получение прибыли. 

Нет гарантий, что затраченные средства окупятся, что произведённое будет 
продано с прибылью. С этим связан риск потерь всего или части имущества.



Что такое предпринимательская деятельность

В большинстве стран для начала предпринимательства требуется официальная 
регистрация, но критерии и условия могут существенно различаться. Согласно 
законодательству Российской Федерации, предпринимательство может 
осуществляться юридическим лицом или непосредственно физическим 
лицом (индивидуальным предпринимателем) после их регистрации в 
установленном законом порядке.

Предпринимательство — одно из важнейших свойств рыночной 
экономики, пронизывающее все институты общества.

Эффективность предпринимательской деятельности может 
оцениваться не только размерами прибыли, но и 
изменением рыночной стоимости предприятия.

Понятия предпринимательство и бизнес являются синонимичными, но также и 
содержат множество различий.



Что такое предпринимательская деятельность

Предприниматель - это человек, пытающийся превратить 
новую идею или изобретение в успешное нововведение. В 
частности, предпринимательство представляет собой 
силу творческого (созидательного) разрушения, действующую на 
рынках и в производстве, одновременно создавая новые товары и 
модели предпринимательства. Творческое разрушение обеспечивает 
динамичный и долгосрочный экономический рост.

Йозеф Шумпетер 
Австрийский экономист 
8 февраля 1883 года — 8 января 1950



Предпринимательство и бизнес

Busines – (дело, занятость, деятельность)

Бизнес является одним из основных занятий человека в 
условиях рыночной экономики, источником экономического и 
социального развития общества. 

Бизнес охватывает производственную, коммерческую, 
консультационную, банковскую и другие иные сферы деятельности. 
По численности работников, объёму производства продукции, 
условиям деятельности выделяют малый, средний и крупный 
бизнес. Самый массовый вид бизнеса — малый бизнес: как правило, 
это небольшое предприятие, которое выпускает однородную 
продукцию и занимает небольшой удельный вес на рынке. В 
развитых странах существует система государственной поддержки 
такого бизнеса, так как он самоорганизуясь устраивает ежедневные 
мелкие нужды людей, одновременно обеспечивая 
широкую занятость.



Предпринимательство и бизнес

Busines – (дело, занятость, вовлеченность в занятие)

Человека, который занимается бизнесом, — бизнесмен. 
Такой человек может быть или только собственником предприятия, или также 
работать на своём предприятии в сфере менеджмента, маркетинга, финансов и др.

Для принятия оптимальных решений он должен иметь соответствующие 
способности, чтобы определять главные концепции и тенденции рынка, 
обрабатывать большие информационные массивы с использованием 
компьютерной и другой современной техники. 

В цивилизованных странах всё более возрастает и роль морально-этических 
принципов бизнеса — соблюдения деловой этики, честных методов конкурентной 
борьбы, выполнения формальных и неформальных обязательств. 

Социальный и экономический статус бизнесмена зависит не только от роста его 
прибыли, но и от участия в решении социальных проблем общества — в создании 
новых рабочих мест, благоустройству населённых пунктов, благотворительной 
деятельности и т. д.



Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

Предпринимательской признается 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.

Предпринимательская деятельность без образования юридического лица предполагает 
участие гражданина в различных договорных отношениях, совершение им юридических 
действий, связанных с исполнением договорных и иных обязательств, с предъявлением 
претензий и исков и т. д. 

Все юридические действия гражданин-предприниматель совершает от своего имени на 
свой риск. В случаях, когда в предпринимательской деятельности участвуют лица, 
обладающие частичной дееспособностью, такие лица совершают юридические действия с 
согласия законных представителей - родителей, усыновителей, попечителя (см. абз.1 п. 1 
ст. 27 ГК).

При осуществлении предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве 
предпринимателем признается глава крестьянского (фермерского) хозяйства. Такое 
хозяйство может состоять из одного лица. Если в деятельности хозяйства участвуют 
трудоспособные члены его семьи, другие родственники и иные лица, то они 
предпринимателями не являются. В качестве предпринимателя выступает только глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства.



Необходимым условием участия гражданина в 
предпринимательской деятельности является государственная 
регистрация его в качестве индивидуального предпринимателя или в 
качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Порядок регистрации определяется законом о регистрации 
юридических лиц. Если гражданин осуществляет 
предпринимательскую деятельность без государственной 
регистрации, то к сделкам, которые он совершает, суд может 
применить положения, установленные для предпринимателей. В 
частности, к нему применяются правила об ответственности 
предпринимателя без вины за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств (п. 3 ст. 401 ГК), о недопущении 
ограничения ответственности перед потребителем (п. 2 ст. 400 ГК) и 
другие нормы, регламентирующие предпринимательскую 
деятельность.



Признаки предпринимательской деятельности

1) Систематичность и постоянство

2) Самостоятельность

3) Предпринимательский риск 

4) Нацеленность на систематическое получение прибыли

5) Легальный характер

6) Профессионализм 



Признаки предпринимательской деятельности

1) Систематичность и постоянство

Систематичность – это осуществление предпринимательской деятельности в 
течение определенного периода. 

Однако законодатель не определяет четких критериев систематичности. Поэтому 
для квалификации деятельности как предпринимательской применяют такие 
критерии, как:

1) Доля прибыли от осуществления предпринимательской деятельности в 
общих доходах лица;

2) Размеры прибыли;

3) Получение ее определенное количество раз за какой-либо отчетный период.



Признаки предпринимательской деятельности

2) Самостоятельность - это свобода в выборе направлений и методов работы, 
независимое принятие решений без вмешательства со стороны государственных 
органов, однако это не исключает общего регулирования со 
стороны государства. (предприниматель действует по своему усмотрению и в 
своих интересах, он свободен и автономен в определении любых не 
противоречащих законодательству условий договора, в установлении на его 
основе своих прав и обязанностей).

А) Организационная самостоятельность – возможность самостоятельно 
принимать решения в процессе предпринимательской деятельности (волевой 
характер деятельности);

Б) Имущественная самостоятельность – наличие 
у предпринимателя обособленного имущества для 
осуществления предпринимательской деятельности. 



Признаки предпринимательской деятельности

3) Предпринимательский риск – это деятельность предпринимателя на рынке в 
ситуации неопределенности относительно вероятного получения прибыли или 
убытков, когда принимающий решение, будучи не в состоянии однозначно 
предвидеть, добьется ли он прибыли или понесет убытки, оказывается перед 
выбором какого-либо из альтернативных вариантов решения. 

Рисковый характер предпринимательской деятельности. 

Риск (от лат. «risco» – «отвесная скала») – вероятность неполучения 
запланированного или ожидаемого положительного результата.



Признаки предпринимательской деятельности

4) Нацеленность на систематическое получение прибыли

Под прибылью понимают доходы, уменьшенные на величину расходов. 
При этом важна именно цель деятельности лица, а не факт получения прибыли. 
Деятельность, направленная на получение прибыли, но приносящая убытки, 
также является предпринимательской.

Прибыль – разница между полученным доходом и произведенными расходами. 
Понятие прибыли дано в ст. 247 НК РФ. Значение имеет не только фактическое 
получение прибыли, но и направленность на систематическое ее получение.



Признаки предпринимательской деятельности

5) Легальный характер – это ситуация, когда предпринимательская 
деятельность может осуществляться только лицами, зарегистрированными в 
установленном законом порядке. Осуществление предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации является правонарушением (ст. 14.1 КоАП РФ; ст. 171 УК 
РФ).



Признаки предпринимательской деятельности

6) Профессионализм – это  признак, предполагающий наличие у предпринимателя 
определенных знаний и навыков. В настоящее время такое требование закреплено в 
отношении далеко не всех видов предпринимательской деятельности (в основном 
наличие определенного образования требуется при осуществлении лицензируемых видов 
деятельности). Однако он указан в качестве обязательного в законодательстве Германии, 
Франции и др.



Компоненты предпринимательской деятельности

1) Стартовый капитал

2) Регистрация и лицензирование

3) Реклама

4) Расширение

5) Выпуск акций

6) Страхование деятельности

7) Продажа и покупка готового бизнеса



Компоненты предпринимательской деятельности

1) Стартовый капитал

Капитал  — это ресурсы, которые могут быть использованы в производстве 
товаров или оказании услуг. 



Компоненты предпринимательской деятельности

1) Стартовый капитал

А) Собственные средства:
Личные средства и сбережения, собственное имущество 
(помещение, оборудование, машина, земельный участок).

Б) Привлеченные инвестиций:
Общественные акции, благотворительные мероприятия, 
пожертвования

В) Займы в банке или у физических лиц (долговое финансирование).

Г) Безвозмездная помощь (гранты или субсидии).

Д) Муниципальная помощь (правительственные организации)



Компоненты предпринимательской деятельности

2) Регистрация и лицензирование

Лицензирование  — получение в государственных органах лицензии, дающей 
право на занятие какой-либо деятельностью. 

Лицензия это разрешение на право, либо право на выполнение 
некоторых действий, которое может удостоверяться 
(подтверждаться) одноимённым документом. 



Компоненты предпринимательской деятельности

2) Регистрация и лицензирование

В России перечень лицензируемых видов деятельности установлен федеральным 
законодательством, а именно, Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Как правило, законом устанавливаются общие принципы и назначается 
государственный орган, уполномоченный выдавать лицензии, а порядок выдачи 
лицензий определяется подзаконными актами. 

Занятие лицензируемым видом деятельности без лицензии, если это деяние 
причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо 
сопряжено с извлечением дохода в крупном размере наказывается в уголовном 
порядке (ст. 171, 180 УК РФ).

Выданная лицензия действует бессрочно (п. 4 ст. 9 ФЗ-99).



            Рис. 1 



Компоненты предпринимательской деятельности

3) Реклама

Мероприятия по размещению наружной, внутренней, 
интерактивной рекламы, проведение рекламных акций 
и кампаний, специальные предложения, скидки и пр.



Компоненты предпринимательской деятельности
3) Реклама

Рис. 2



Компоненты предпринимательской деятельности

3) Реклама

Одно из направлений в маркетинговых коммуникациях, в рамках 
которой производится распространение информации с целью 
привлечения внимания к объекту рекламирования с целью 
формирования или поддержания у человека интереса к нему. 

Реклама зародилась наряду с торговлей еще в древние времена.

Реклама в те времена была представлена письменными или устными 
объявлениями, расхваливающими тот или иной товар либо услугу. Устную рекламу 
распространяли разного рода зазывалы. Письменная реклама воплощалась, 
помимо папирусных свитков и вощёных дощечек, надписями на придорожных 
камнях, а также на зданиях.



Законодательство о рекламе

В процессе рекламной деятельности неизбежно 
сталкиваются различные финансовые, политические и 
этические интересы. 

Потребитель заинтересован в уменьшении количества 
рекламы и снижении её навязчивости, производитель же, 
напротив, заинтересован в увеличении как количества 
рекламы, так и охвата аудитории, однако возможны и 
компромиссные решения, например, размещение рекламы 
на объектах недвижимости на взаимовыгодных с 
собственниками помещений и товариществами 
собственников жилья условиях.



Законодательство о рекламе

Интересы общества в целом требуют оградить потребителей от 
ложной и недобросовестной рекламы. 

Те же интересы диктуют необходимость стимулирования сбыта, 
основным средством которого является как раз реклама. 

Противоречивость этих интересов требует подробного 
регулирования. 

Законодательство о рекламе во всех странах представляет собой 
компромисс между вышеуказанными интересами.



Законодательные ограничения рекламы

Обычно реклама ограничивается по объёму (доле), по способу, 
месту и времени распространения, вводится запрет на заведомо 
ложную, недобросовестную, неэтичную и иную ненадлежащую 
рекламу. 
Иногда деятельность рекламопроизводителей и 
рекламораспространителей лицензируется.
В Российской Федерации коммерческая и социальная реклама 
регулируется Федеральным законом «О рекламе», политическая 
реклама — Федеральными законами «О политических партиях» и 
«Об общественных объединениях», предвыборная агитация — 
законодательством о выборах. 
За нарушения в этой области предусмотрена административная 
ответственность (статьи 5.9, 5.12, 5.48, 6.13, 14.3 КоАП РФ).



Компоненты предпринимательской деятельности
4) Расширение производства товаров, либо сферы оказываемых 
услуг.

(Слияние и поглощение конкурентов и капитализация)



Слияние, присоединение и поглощение 
конкурентов 

Класс экономических процессов укрупнения бизнеса и капитала, 
происходящих на макро- и микроэкономическом уровнях, в 

результате которых на рынке появляются более крупные компании.



Слияние, присоединение и поглощение 

Слияние — это объединение двух или более хозяйствующих субъектов, в 
результате которого образуется новая экономическая единица.

Слияние фирм — это объединение, при котором слившиеся компании прекращают 
своё существование в качестве автономных юридических 
лиц и налогоплательщиков. 
Компания, образованная путём слияния, берёт под свой контроль и управление все 
активы и обязательства перед клиентами компаний, принявших участие в 
слиянии.                                                             



Слияние
                                                                  

Рис. 3 



Слияние, присоединение и поглощение 

Присоединение — объединение компаний, при котором одна из объединяющихся 
компаний (основная) продолжает деятельность, а остальные утрачивают свою 
самостоятельность и прекращают существование в качестве юридических лиц. 

К основной компании переходят все права и обязательства присоединённых 
компаний.



Присоединение

Рис. 4 



Слияние, присоединение и поглощение 

Поглощение — сделка, совершаемая с целью установления 100% 
контроля основного общества над хозяйствующим обществом и 
осуществляемая путём приобретения более 30 % уставного капитала 
(акций, долей, и т. п.) поглощаемой компании с последующим 
присоединением поглощаемой компании к основному обществу.



Поглощение

Рис. 5



Компоненты предпринимательской деятельности

5) Выпуск акций

Эмиссия ценных бумаг, продающихся на бирже.

                                                        Рис. 6



Акции 

Акция —  эмиссионная ценная бумага, обуславливающая 
долю владения компанией, закрепляющая права её 
владельца (акционера) на получение 
части прибыли акционерного общества в виде дивидендов 
(доходов от продажи акций), на участие в управлении 
акционерным обществом и права претендовать на 
часть имущества, остающегося после его ликвидации 
эмитента акций, пропорционально количеству акций, 
находящихся в собственности у владельца.



Биржа 



Биржа

Биржа —  юридическое лицо, обеспечивающее регулярное 
функционирование организованного рынка валют, ценных 
бумаг. 

Торговля ведётся стандартными контрактами или 
партиями (лотами), размер которых регламентируют 
нормативные документы биржи.

Место или здание, где собираются в определённые часы 
торговые люди, посредники, биржевые маклеры для 
заключения сделок с ценными бумагами или товарами.



Компоненты предпринимательской деятельности

6) Страхование деятельности

Это отношения (между страхователем и страховщиком) по 
защите имущественных 
интересов физических и юридических лиц (страхователей) 
при наступлении определённых событий (страховых 
случаев) за счёт денежных фондов (страховых фондов), 
формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов 
(страховой премии).



Компоненты предпринимательской деятельности

6) Страхование деятельности

Страхование (страховое дело) в широком смысле включает 
различные виды страховой деятельности (собственно 
страхование, или первичное 
страхование, перестрахование, взаимное страхование), 
которые в комплексе обеспечивают страховую защиту.

Деятельность по страхованию обеспечивает ФЗ «Об 
организации страхового дела в РФ» от 27.11.1992 N 4015-1.



Компоненты предпринимательской деятельности

7) Продажа и покупка готового бизнеса

Формирование актуального ренатбельного предприятия и 
возможность продажи его. 

Купля-продажа может осуществляться как самим собственником, 
так и на открытом рынке готового бизнеса (с добавленной 
стоимостью, так и предприятия по цене активов).


