
Тема  
Граждане (физические лица), 

как субъекты гражданского 
права



1. Понятие и содержание правоспособности.
2. Имя гражданина, место жительства гражданина, 

их правовое значение.
3. Понятие и содержание дееспособности 

граждан, и случаи её ограничения.
4. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и умершим.
5. Акты гражданского состояния.

План:



Гражданская правоспособность 
- это способность иметь 

гражданские права и нести 
обязанности         (п. 1 ст. 17 ГК). 
Правоспособность принадлежит 

всем физическим лицам 
независимо от того, являются ли 

они дееспособными.      
Согласно п. 2 ст. 17 ГК 

правоспособность гражданина 
возникает в момент его 

рождения и прекращается 
смертью.

Понятие и содержание 
правоспособности



Равенство правоспособности. 
Правоспособность признается в равной мере за 
всеми гражданами. Равенство правоспособности 

не означает, что объем гражданских прав, 
принадлежащих одному гражданину, равен 
объему гражданских прав, принадлежащих 

другому. Равенство правоспособности означает 
равную возможность в приобретении прав.

Признаки гражданской 
правоспособности:



Неотчуждаемость правоспособности. 
Гражданский кодекс РФ закрепляет общее 
правило о недопустимости ограничения 

правоспособности. Исключение могут составлять 
случаи, прямо названные в законе (п. 1 ст. 22 

ГК). К их числу можно, например, отнести 
лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 
деятельностью (ст. 47 УК РФ) или запрет 

государственному служащему осуществлять 
предпринимательскую деятельность и др.



В соответствии со ст.19 («Имя 
гражданина») каждый человек 

участвует в ГПО под определенным 
именем и лишь в редких случаях – под 

псевдонимом или анонимно. Имя 
является одним из средств 

индивидуализации гражданина как 
участника ГПО. В РФ в широком 

смысле «имя» охватывает ФИО, но 
некоторые национальные обычаи 

народов РФ не знают такого понятия 
как «отчество» и она в официальных 

документах не указывается. 

Имя гражданина



Право на имя – важнейшее НИ право 
гражданина, личности. Доброе имя как 

благо, принадлежащее гражданину, 
защищается в случаях и порядке 

предусмотренных ГК и другими НА, и 
относится к числу неотчуждаемых и 
непередаваемых благ (п.1 ст.150). В 
частности, предусмотрена 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).



По достижении 16 лет гражданин вправе 
переменить свое имя в установленном 
законом порядке и вправе требовать (за 

свой счет) внесения изменений в 
документы, оформленные на прежнее имя 

или их замены. Перемена имени не 
является основанием для прекращения или 

изменения его прав и обязанностей, 
приобретенных под прежним именем. 

Гражданин обязан принимать необходимые 
меры для уведомления своих должников и 

кредиторов о перемене своего имени. 
Сведения об имени, полученном 

гражданином при рождении, а также 
перемена имени подлежат регистрации в 
порядке установленном для регистрации 

ЗАГС.



Местом жительства (п.1 ст.20) признается 
место, где гражданин постоянно или 

преимущественно проживает. МЖ должно 
быть определено с достаточной точностью 
(населенный пункт, улица, номер дома и 

квартиры).
Постоянное проживание означает, что в 

силу создавшихся условий гражданин 
обосновался в данном месте. 

Место жительства гражданина



Преимущественное проживание означает 
место, где гражданин проживает больше, чем в 
других местах (геологи, моряки, строители). 

Согласно закону граждане РФ обязаны 
зарегистрироваться по месту пребывания и по 
МЖ. Местом жительства несовершеннолетних 

до 14 лет, признается место жительства их 
родителей, усыновителей или попечителей 

(одного из родителей, с которым 
несовершеннолетний проживает). Местом 

жительства недееспособных граждан, 
находящихся под опекой, считается место 

жительства их опекунов.



Правовое значение: Точное определение 
МЖ имеет существенное значение для 

охраны ГП и интересов граждан, 
обеспечения устойчивости ГПО, а также 

государственных интересов. 
Необходимость знать точное МЖ 

гражданина возникает при решении 
вопросов правового характера: где должно 

быть исполнено обязательство, место 
открытия наследства, в адрес постоянного 
МЖ высылаются официальные вызовы и 

извещения.



Дееспособность - это 
способность гражданина своими 

действиями приобретать и 
осуществлять гражданские 
права, создавать для себя 

гражданские обязанности и 
исполнять их (п. 1 ст. 21 ГК). 

Понятие и содержание 
дееспособности граждан, 
и случаи её ограничения



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 
никто не может быть 

ограничен в дееспособности 
иначе, как в случаях и в 
порядке, установленных 

законом.



🙢
Вступление в брак. В случае, когда законом допускается 

вступление в брак до 18 лет (ст. 13 СК), гражданин, не достигший 
18-летнего возраста, приобретает дееспособность в полном 
объеме со времени вступления в брак. Приобретенная в 
результате заключения брака дееспособность сохраняется в 
полном объеме и в случае расторжения брака до достижения 18 
лет. 
Эмансипация (ст. 27 ГК). Несовершеннолетний, достигший 16 

лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он 
работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или 
с согласия родителей, усыновителей или попечителя (то есть 
законных представителей) занимается предпринимательской 
деятельностью. 

Дееспособность возникает в полном объеме с 
наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 

18-летнего возраста. Однако закон содержит 
исключения из этого правила:



1.Частичная дееспособность малолетних от 6 до 14 лет.
Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе 

самостоятельно совершать:
🙢 мелкие бытовые сделки, под которыми понимаются 

сделки, заключаемые на небольшую сумму за 
наличный расчет, исполняемые при их заключении и 
имеющие целью удовлетворение личных потребностей 
(покупка продуктов);

🙢 сделки, направленные на безвозмездное получение 
выгоды, не требующие нотариального удостоверения 
либо государственной регистрации;

🙢 сделки по распоряжению средствами, 
предоставленными законным представителем или с 
согласия последнего третьим лицом для 
определенной цели или для свободного распоряжения. 

Виды дееспособности:



2.Неполная дееспособность несовершеннолетних от 14 до 
18 лет.
 Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе 
самостоятельно, без согласия законных представителей 

совершать следующие сделки:
🙢 распоряжаться своими заработком, стипендией и иными 

доходами;
🙢 осуществлять права автора произведения науки, 

литературы или искусства, изобретения или иного 
охраняемого законом результата своей интеллектуальной 
деятельности;

🙢 вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться 
ими;

🙢 совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, 
разрешенные для самостоятельного совершения 
малолетними. 

🙢 Кроме того, по достижении 16 лет такие 
несовершеннолетние вправе быть членами кооперативов 
в соответствии с законодательством о кооперативах.



Ограничение дееспособности граждан возможно лишь в 
случаях и в порядке, установленных законом (п. 1 ст. 22 

ГК). 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. Речь идет, следовательно, об уменьшении 

объема имевшейся у лица дееспособности. Ограниченным 
в дееспособности может быть как лицо, имеющее 

неполную (частичную) дееспособность, так и лицо, 
имеющее полную дееспособность. Гражданские дела об 
ограничении дееспособности граждан рассматриваются 

судом с порядке особого производства (глава 31 ГПК РФ).



Гражданин может быть признан безвестно 
отсутствующим (ст. 42) или объявлен 

умершим (ст. 45). Признание гражданина 
безвестно отсутствующим или объявление 
умершим производится судом в особом 
порядке, предусмотренном гражданским 

процессуальным законодательством       (ст. 
252-257 ГПК).

Признание гражданина безвестно 
отсутствующим и умершим



Гражданин может быть признан безвестно 
отсутствующим, если в месте его жительства нет 
сведений о нем в течение одного года и принятые 
судом меры к получению таких сведений не дали 
результатов. 

Явка лица, признанного безвестно отсутствующим, 
или обнаружение его места пребывания влечет отмену 
решения суда и соответственно отменяется 
управление его имуществом.



🙢 Если в месте жительства гражданина нет сведений о нем 
в течение пяти лет, он может быть объявлен умершим.

🙢 Если есть основания предполагать, что гражданин погиб 
от определенного несчастного случая (авиакатастрофа, 
кораблекрушение и т. п.) либо пропал без вести при 
обстоятельствах, угрожавших смертью (при 
землетрясении, наводнении, обвалах в горных 
экспедициях и т. п.), срок сокращается до шести месяцев.

🙢 Военнослужащий или любой другой гражданин, 
пропавший без вести в связи с военными действиями, 
может быть объявлен умершим лишь по истечении двух 
лет со дня прекращения военных действий.



Объявление гражданина умершим - это юридическая 
смерть. На основании решения суда производится 
регистрация смерти в органах ЗАГС и наступают те же 
последствия, что и при физической смерти.

Однако в отличие от физической юридическая смерть не 
всегда безвозвратна. Если гражданин фактически жив (он 
явился либо поступили сведения о его месте пребывания), 
новым решением суда отменяется решение об объявлении 
его умершим и на этом основании аннулируется запись о 
его смерти.



Акты гражданского состояния – основные события в 
жизни человека – подлежат обязательной регистрации от 
имени государства в органах загса. 

Их перечень установлен п. 1 ст. 47 ГК РФ. Он является 
исчерпывающим и расширительному толкованию не 
подлежит. Государственной регистрации подлежат:

Акты гражданского состояния

– рождение,
– заключение брака,
– расторжение брака,
– усыновление (удочерение),
– установление отцовства,
– перемена имени 

(собственно имени, 
фамилии и отчества – ст. 19 
ГК РФ),

– смерть гражданина.



Целью 
государственной 

регистрации 
является 

установление 
бесспорного 

доказательства 
того, что 

соответствующие 
события имели 

место и когда они 
произошли. 

Государственная 
регистрация этих 

событий важна для 
охраны личных и 

имущественных прав 
граждан, поскольку с 
такими событиями 

закон связывает 
возникновение, 
изменение или 

прекращение ряда 
важнейших прав и 

обязанностей. 
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