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1.  Содержание занятия лекционного типа: 

1.1. «Тема 3. Граждане (физические лица) как субъекты 

гражданских правоотношений» - занятие лекционного типа - 2 часа 

 

1.2. Цель и задачи занятия. 

Цель занятия:  

формирование знаний о гражданской  правоспособности, 

дееспособности, основаниях и порядке признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления умершим. 

Задачи занятия: выработать представление о понятии  гражданской  

правоспособности, дееспособности,классификации граждан по объему 

дееспособности,  основаниях и порядке признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления умершим. 

 

1.3. Учебные вопросы:  

1. Правоспособность и дееспособность граждан. Эмансипация 

2. Имя и место жительства гражданина. Акты гражданского состояния 

3. Опека и попечительство. Патронаж 

4. Безвестное отсутствие гражданина и объявление его умершим 

 

1.4. Рекомендуемая литература по данному занятию.  

1. Анисимов, А. П.  Гражданское право России. Общая часть : учебник 

для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей 

редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 394 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-01095-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/449794 (дата обращения: 6.03.2020). 

2. Белов, В. А.  Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник 

для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 451 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00327-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451628 (дата 

обращения: 6.03.2020). 

 3.  Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты : учебное пособие для 

вузов / Т. В. Величко, А. И. Зинченко, Е. А. Зинченко, И. В. Свечникова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 482 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10028-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/455745 (дата обращения: 6.03.2020). 

https://biblio-online.ru/bcode/455745


1.5. Краткое описание учебных вопросов.  

Вопрос 1. 

Субъектами гражданских правоотношений могут выступать как 

индивиды, так и коллективы людей. Индивиды именуются гражданами или 

физическими лицами: граждане РФ, иностранные граждане и лица без 

гражданства (апатриды). 

Граждане являются активными участниками гражданских 

правоотношений. Для совершения сделок и иных юридически значимых 

действий они должны обладать определенными правовыми качествами: 

гражданской правоспособностью и дееспособностью. 

Под гражданской правоспособностью понимается способность 

гражданина иметь гражданские права и нести обязанности. Она возникает в 

момент его рождения и прекращается смертью (ст. 17 ГК). 

ГК РФ устанавливает равенство в правоспособности для всех граждан. 

Однако гарантируемая законодательством гражданская правоспособность 

реализуется субъектами в разном объеме и не означает равенства граждан в 

субъективных правах. Основные отличия правоспособности от 

субъективного гражданского права состоят в следующем: 

 правоспособность — неотъемлемое правовое качество субъекта, а 

субъективное право — элемент гражданских правоотношений; 

 правоспособность - это потенциальная способность всех 

субъектов иметь гражданские права, а субъективное право реально присуще 

конкретному лицу; 

 правоспособность - это общая, присущая в равной степени всем 

гражданам предпосылка возникновения субъективных прав, которые 

возникают у конкретных лиц только при наличии определенных 

обстоятельств — юридических фактов; 

 правоспособностью обладают все граждане в одинаковом объеме, 

а объем субъективных прав у их конкретных носителей различен. 

В соответствии со ст. 18 ГК РФ, определяющей содержание 

гражданской правоспособности, граждане могут иметь имущество на праве 

собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься 

предпринимательской и любой иной не запрещенной законом 

деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или совместно с 

другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые не 

противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать 

место жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы и 

искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов 

интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и личные 

неимущественные права. 

Приведенный перечень гражданских прав не является исчерпывающим. 

Он содержит наиболее значимые права, возможность обладания которыми 

составляет содержание гражданской правоспособности, предполагающей 

также и способность гражданина возлагать на себя обязанности. 

Законодательство РФ гарантирует гражданскую правоспособность, 



закрепляя положение о том, что никто не может быть ограничен в 

правоспособности и дееспособности иначе как в случаях и в порядке, 

установленных законом (п. 1 ст. 22 ГК РФ). Данное положение базируется на 

конституционной гарантии, согласно которой ограничение гражданских прав 

возможно только на основании федерального закона и только в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ). 

Таким образом, гражданин не может быть лишен гражданской 

правоспособности в целом. Ограничению подлежат отдельные, конкретные 

субъективные права и только в предусмотренных законом случаях. Как 

правило, такие ограничения устанавливаются на определенный срок. 

В отличие от правоспособности, дееспособность связана с 

совершением гражданином активных волевых действий. 

Под гражданской дееспособностью понимается способность 

гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (п. 1 

ст. 21 ГК РФ). 

Гражданская дееспособность включает такие элементы, как 

способность: самостоятельно осуществлять принадлежащие гражданину 

права; совершать сделки (сделкоспособность);  осуществлять 

предпринимательскую деятельность; нести гражданско-правовую 

ответственность за вред, причиненный противоправными действиями 

(деликтоспособность). 

Полная  гражданская дееспособность предполагает, что гражданин в 

состоянии понимать значение своих действий, управлять ими и предвидеть 

их последствия, т. е. достижение определенного уровня психической 

зрелости. 

Гражданская дееспособность возникает в полном объеме с 

наступлением совершеннолетия, т. е. 18-летнего возраста. 

Законодательство РФ предусматривает два исключения из этого 

правила: 

1) в случае, когда законом допускается вступление в брак до 

достижения 18 лет, гражданин, не достигший этого возраста, приобретает 

дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак (п. 2 ст. 21 

ГК РФ); 

2) при эмансипации (ст. 27). 

СК РФ устанавливает единый для мужчин и женщин брачный 

возраст — 18 лет. Однако при наличии уважительных причин брачный 

возраст по решению органов местного самоуправления может быть снижен 

до 16 лет или в виде исключения еще ниже (с учетом особых обстоятельств, 

если условия и порядок заключения брака в таких случаях установлены 

законами субъектов РФ). 

Приобретенная в результате заключения брака дееспособность 



сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения 

18 лет. Однако в случае признания брака недействительным суд может 

принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной 

дееспособности с момента, определяемого судом. 

Эмансипация — объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, 

полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том 

числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя 

занимается предпринимательской деятельностью. 

Согласие родителей, усыновителей или попечителя на занятие 

несовершеннолетним предпринимательской деятельностью должно быть 

выражено в письменной форме. 

Несовершеннолетний, объявленный эмансипированным, обладает в 

полном объеме гражданскими правами и несет обязанности (в том числе 

самостоятельно отвечает по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения им вреда), за исключением тех прав и обязанностей, для 

приобретения которых федеральным законом установлен возрастной ценз. 

ГК РФ предусматривает определенные возрастные этапы, с 

наступлением которых несовершеннолетнему предоставляются более 

широкие элементы дееспособности. 

Так, если малолетние в возрасте до шести лет вообще лишены 

гражданской дееспособности и все сделки за них совершают их законные 

представители, то за несовершеннолетними в возрасте от шести до 14 лет 

закрепляется право самостоятельно совершать некоторые виды сделок, что 

свидетельствует о наличии у них частичной гражданской дееспособности. 

В частности, малолетние в возрасте от шести до 14 лет вправе 

самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки (сделки, заключаемые на небольшую сумму 

за наличный расчет, исполняемые при их заключении и имеющие целью 

удовлетворение личных потребностей - покупка продуктов, игрушек и т. п.)); 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной 

регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 

цели или для свободного распоряжения. 

Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе 

по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, 

усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было 

нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают 

за вред, причиненный малолетними. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают значительно 

большей дееспособностью, которая остается неполной. Они вправе 

самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

1) совершать мелкие бытовые и иные сделки, которые вправе 

совершать несовершеннолетние в возрасте до 14 лет; 



2) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

3) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; 

4) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и 

распоряжаться ими; 

5) по достижении 16 лет быть членами кооперативов в соответствии с 

законами о кооперативах. 

Все остальные сделки несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

вправе совершать с письменного согласия или последующего письменного 

одобрения своих родителей, усыновителей, попечителя (ст. 26 ГК РФ). 

Отсутствие письменного согласия или одобрения может служить основанием 

для признания судом сделки недействительной, т. е. такие сделки являются 

оспоримыми. 

Кроме того, при наличии достаточных оснований суд по ходатайству 

родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и 

попечительства может   ограничить или лишить несовершеннолетнего  в 

возрасте от 14 до 18 лет   права самостоятельно распоряжаться своими 

заработком, стипендией или иными доходами, за исключением случаев, 

когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме 

со времени вступления в брак или эмансипации. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут 

имущественную ответственность по совершенным сделкам  и за 

причиненный ими вред в соответствии с ГК РФ. Однако если 

несовершеннолетний не имеет имущества или заработка, достаточного для 

возмещения вреда, то вред должен быть возмещен полностью или в 

недостающей части его родителями, усыновителями или попечителем, если 

они не докажут, что вред причинен  не по их вине (ст. 1073 ГК РФ). 

Совершеннолетний гражданин может осуществлять свои права и 

обязанности самостоятельно и в полном объеме. Полная дееспособность 

означает и совершенно самостоятельную его имущественную 

ответственность. 

Однако при наличии психического расстройства, вследствие которого 

гражданин не может понимать значения своих действий или руководить ими, 

он может быть признан судом недееспособным (ст. 29 ГК РФ). В этом случае 

над ним устанавливается опека.  Все сделки от имени такого гражданина 

совершает его опекун, который должен учитывать мнение подопечного, а 

при отсутствии такой возможности — с учетом информации о его 

предпочтениях, полученной от родителей такого гражданина, его прежних 

опекунов и иных лиц, оказывавших такому гражданину услуги и 

добросовестно исполнявших свои обязанности. 

Для рассмотрения дела в суде о признании гражданина 

недееспособным требуется заявление, поданное членами семьи, близкими 

родственниками (родителями, детьми, братьями, сестрами) психически 

больного гражданина независимо от совместного с ним проживания, органом 



опеки и попечительства, медицинской организацией, оказывающей 

психиатрическую помощь, или стационарным учреждением социального 

обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами, а также 

заключение о состоянии психики гражданина, выданное судебно-

психиатрической экспертизой по требованию суда.  

В случае развития способности гражданина понимать значение своих 

действий и руководить ими лишь при помощи других лиц суд может 

признать такого гражданина ограниченно дееспособным с установлением над 

ним попечительства. 

Если основания, в силу которых гражданин был признан 

недееспособным, полностью отпали, суд признает его дееспособным. На 

основании решения суда отменяется установленная над ним опека. 

В судебном порядке может быть ограничена дееспособность с 

установлением  попечительства: 

  Во-первых - совершеннолетнего гражданина, который вследствие 

пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное 

положение (ст. 30 ГК РФ). 

Над таким гражданином, признанным судом ограниченно 

дееспособным, устанавливается попечительство.  

Самостоятельно он вправе совершать только мелкие бытовые сделки. 

Совершать другие сделки он может лишь с согласия попечителя. 

Попечитель получает и расходует заработок, пенсию и иные доходы 

гражданина, ограниченного судом в дееспособности, в интересах 

подопечного. 

 Во-вторых - гражданина, имеющего   психическое расстройство,  

по причине которого он может понимать значение своих действий или 

руководить ими лишь при помощи других лиц.   

Такой гражданин  вправе самостоятельно совершать:  

 те же сделки, что и малолетние от 6-14 лет (п.2 статьи 28 ГК); 

   сделки по распоряжению заработком, стипендией или 

иными доходами, но при наличии достаточных оснований суд по 

ходатайству попечителя либо органа опеки и попечительства может 

ограничить или лишить гражданина такого  права. 

Все иные сделки такой гражданин вправе совершать с письменного 

согласия попечителя   либо такая  сделка  действительна также при ее 

последующем письменном одобрении  попечителем.  

Кроме того, с письменного согласия попечителя такой гражданин 

вправе распоряжаться: 

  выплачиваемыми на него алиментами,  

  социальной пенсией,  

  возмещением вреда здоровью и в связи со смертью кормильца,  

  иными предоставляемыми на его содержание выплатами.  



Распоряжение указанными выплатами может быть в течение срока, 

определенного попечителем, и прекращено досрочно также по его  решению. 

В случае, если психическое состояние гражданина ухудшилось суд 

вправе признать его недееспособным. 

Что касается способности нести ответственность по заключенным 

сделкам и за причиненный внедоговорный вред, то она не подлежит 

ограничению и сохраняется полностью. 

При отпадении обстоятельств, в силу которых гражданин был признан 

ограниченно дееспособным, суд по заявлению самого гражданина, его 

представителя, члена его семьи, попечителя, органа опеки и попечительства, 

медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь,   

стационарного учреждения социального обслуживания для лиц, страдающих 

психическими расстройствами,  принимает решение об отмене ограничения 

его дееспособности и, соответственно, попечительства над ним. 

Следует подчеркнуть, что гражданин сам не может отказаться от своей 

правоспособности или дееспособности ни полностью, ни частично, а сделки, 

направленные на их ограничение, ничтожны, за исключением случаев, когда 

такие сделки допускаются законом (п. 3 ст. 22 ГК РФ). 

Вопрос 2. 

Участие гражданина в гражданских правоотношениях предполагает 

необходимость его индивидуализации, которая осуществляется главным 

образом по его имени и месту жительства. 

Право на имя — одно из личных неимущественных прав, 

принадлежащих гражданину, позволяющих выделить конкретного человека 

из массы других субъектов общественных отношений. 

Порядок осуществления и защиты права на имя установлены ГК РФ и 

СК РФ. 

Имя человеку дается при рождении и включает фамилию, собственно 

имя, а также отчество (п. 1 ст. 19 ГК РФ). Однако законом или национальным 

обычаем может устанавливаться иной состав имени. 

В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может 

использовать псевдоним (вымышленное имя). В соответствии с п. 2 ст. 1265 

ГК РФ псевдоним может использоваться для индивидуализации авторами 

творческих произведений науки, литературы, искусства и смежных прав. 

Псевдоним не должен повторять имя другого лица. 

Однако все гражданские права гражданин вправе приобретать только 

под собственным именем, поскольку приобретение прав и обязанностей под 

именем другого лица законом не допускается (п. 4 ст. 19 ГК РФ). 

Полученное при рождении имя и перемена имени подлежат 

регистрации в соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. «Об 

актах гражданского состояния». 

Перемена гражданином имени не является основанием для 

прекращения или изменения его прав и обязанностей, приобретенных под 

прежним именем (п. 2 ст. 19 ГК РФ). Так, гражданин обязан принимать 

необходимые меры для уведомления своих должников и кредиторов о 



перемене своего имени и несет риск последствий, вызванных отсутствием у 

этих лиц сведений о перемене его имени. 

Гражданин, переменивший имя, вправе требовать внесения за свой счет 

соответствующих изменений в документы, оформленные на его прежнее имя. 

Законом допускается использование имени или псевдонима 

гражданина с его согласия другими лицами в творческой, 

предпринимательской или иной экономической деятельности. Однако 

способы такого использования должны исключать введение в заблуждение 

третьих лиц относительно тождества граждан, а также злоупотребление 

правом в других формах. 

Вред, причиненный гражданину в результате неправомерного 

использования его имени или псевдонима, подлежит возмещению в 

соответствии с ГК РФ. 

При искажении либо использовании имени гражданина способами или 

в форме, которые затрагивают его честь, достоинство или деловую 

репутацию, применяются правила, предусмотренные ст. 152 ГК РФ. 

Для осуществления и защиты гражданских прав важное юридическое 

значение имеет место жительства гражданина. В качестве такового 

признается место, где гражданин постоянно или преимущественно 

проживает (ст. 20 ГК). В случае, если гражданин сообщил кредиторам или 

другим лицам сведения об ином месте жительства, то он несет риск 

вызванных этим последствий. 

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или 

граждан, находящихся под опекой, считается место жительства их законных 

представителей — родителей, усыновителей или опекунов. 

С местом жительства гражданина законодательство РФ связывает 

важнейшие правовые последствия. Так, именно с местом жительства 

гражданина связаны признание его безвестно отсутствующим и объявление 

умершим. В соответствии с местом жительства определяются подсудность 

при предъявлении иска, место открытия наследства, исполнения обязательств 

и т. п. 

От места жительства необходимо отличать место пребывания 

гражданина, под которым следует понимать место, в котором он находится 

временно (гостиница, дом отдыха и т. п.), в то время как место жительства — 

место, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает 

(квартира, жилой дом, общежитие и т. п.). 

В соответствии со ст. 27 Конституции РФ каждый, кто законно 

находится на территории РФ, имеет право свободно передвигаться, выбирать 

место пребывания и жительства. 

В целом положение гражданина как субъекта гражданского права 

удостоверяется актами гражданского состояния. 

Акты гражданского состояния — действия граждан или события, 

влияющие на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав 

и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан и 

подлежащие государственной регистрации в органах записи актов 



гражданского состояния. 

Порядок государственной регистрации определенных действий и 

событий регламентируется Законом «Об актах гражданского состояния». 

ГК РФ содержит исчерпывающий перечень обстоятельств, которым 

придается значение актов гражданского состояния. В соответствии со ст. 47 

специальной государственной регистрации подлежат следующие акты: 

рождение; заключение брака; расторжение брака; усыновление (удочерение); 

установление отцовства; перемена имени; смерть гражданина. 

С этими фактами законодательство связывает правовое положение 

гражданина. Например, возникновение и прекращение правоспособности 

гражданина определяется моментами его рождения и смерти  и т. п. 

Регистрация актов гражданского состояния производится органами 

записи актов гражданского состояния путем внесения соответствующих 

записей в книги регистрации актов гражданского состояния (актовые книги) 

и выдачи гражданам свидетельств на основании этих записей. 

Исправление и изменение записей актов гражданского состояния 

производятся органом записи актов гражданского состояния при наличии 

достаточных оснований и отсутствии спора между заинтересованными лицами. 

При наличии спора между заинтересованными лицами либо отказе 

органа записи актов гражданского состояния в исправлении или изменении 

записи спор разрешается судом. 

Аннулирование и восстановление записей актов гражданского 

состояния производятся органом записи актов гражданского состояния на 

основании решения суда. 

Одним из важнейших прав гражданина в современных условиях 

рыночной экономики является право осуществлять предпринимательскую 

деятельность. 

В гражданском законодательстве под предпринимательской 

понимается 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 порядке 

(ст. 2 ГК РФ). 

Статья 23 ГК РФ, устанавливая наиболее общий порядок 

осуществления рассматриваемой деятельности, фиксирует правило, в 

соответствии с которым гражданин вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица с момента 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

Государственная регистрация предпринимателя производится на 

основании его заявления с указанием видов деятельности, которыми намерен 

заниматься гражданин. Регистрация производится в налоговом органе по 

месту жительства. 

Официальным документом, удостоверяющим право гражданина на 

занятие предпринимательской деятельностью, является свидетельство о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 



предпринимателя. 

Вопрос 3.  

Для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан существуют институты опеки и попечительства. 

Отношения, возникающие в связи с опекой и попечительством, 

регулируются Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. «Об опеке и 

попечительстве». 

Опека — форма устройства малолетних  (не достигших возраста 14 лет 

несовершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособными 

граждан, при которой назначенные органом опеки и попечительства   

граждане (опекуны) являются законными представителями подопечных и 

совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые действия. 

Попечительство — форма устройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, ограниченных 

судом в дееспособности, при которой назначенные органом опеки и 

попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать  подопечным 

содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять 

несовершеннолетних подопечных и граждан, дееспособность которых 

ограничена  вследствие психического расстройства, от злоупотреблений со 

стороны третьих лиц, а также давать согласие  подопечным на совершение 

ими действий в соответствии со ст. 30 ГК РФ. 

В силу п.2 статьи 31 ГК опекуны и попечители выступают в защиту 

прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в том 

числе в судах, без специального полномочия. 

Условием установления опеки является полное отсутствие 

дееспособности у малолетнего (до 14 лет), а также у граждан, признанных 

судом недееспособными вследствие психического расстройства (ст. 29 ГК 

РФ). 

Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и 

совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки и другие 

юридические действия, за исключением сделок, которые вправе совершать 

малолетние в возрасте от шести до 14 лет (п. 2 ст. 28 ГК РФ). 

В соответствии с гражданским законодательством опекун несет 

имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе 

совершенным самостоятельно, если не докажет, что обязательство было 

нарушено не по его вине (п. 3 ст. 28). Подобным же образом опекун отвечает 

по сделкам, заключенным им от имени гражданина, признанного судом 

недееспособным. 

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте 

от 14 до 18 лет,  над гражданами, ограниченными судом в дееспособности 

вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами, ставящими их семью в тяжелое 

материальное положение,  а также над гражданами, которые вследствие 
                                                           
» СЗ РФ. — 2008 г. — № 17. — Ст. 1755. 
 



психического расстройства способны осознавать значение своих действий и 

руководить ими лишь при помощи других лиц. 

В отличие от опекуна попечитель лишь дает согласие на совершение  

подопечным лицом тех сделок, которые он не вправе совершать 

самостоятельно (ст. 26, 30 ГК РФ). 

Кроме этого, попечители оказывают подопечным содействие в 

осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей, а также 

охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц. 

В соответствии с п.3 статьи 31 ГК над  несовершеннолетними опека и 

попечительство устанавливаются при отсутствии у них родителей, 

усыновителей, лишении судом родителей родительских прав, а также в 

случаях, когда такие граждане по иным причинам остались без 

родительского попечения, в частности когда родители уклоняются от их 

воспитания либо защиты их прав и интересов. 

В случаях признания гражданина недееспособным или  ограничения 

его дееспособности суд обязан в течение трех дней со времени вступления в 

законную силу соответствующего решения  сообщить об этом органу опеки и 

попечительства по месту жительства такого гражданина для установления 

над ним опеки или попечительства (п.2 ст. 34 ГК РФ). 

Опекунами и попечителями могут назначаться только 

совершеннолетние дееспособные граждане (п.2 ст.35 ГК РФ). 

Назначение опекуна или попечителя может быть обжаловано в суд 

заинтересованными лицами. 

Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия. 

При этом должны учитываться его нравственные и иные личные качества, 

способность к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, 

отношения, существующие между ним и лицом, нуждающимся в опеке или 

попечительстве. 

Согласие подопечного на установление опеки (попечительства) и в 

отношении назначения конкретного лица опекуном (попечителем) не 

является обязательным условием для его назначения, однако, как правило, 

учитывается. 

Законом определяется, что опекун или попечитель должен быть 

назначен органом опеки и попечительства по месту жительства лица, 

нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение месяца с момента, 

когда указанным органам стало известно о необходимости установления 

опеки или попечительства над гражданином. Однако  при наличии 

заслуживающих внимания обстоятельств опекун или попечитель может быть 

назначен органом опеки и попечительства по месту жительства опекуна 

(попечителя).  

В случае, если лицу, нуждающемуся в опеке или попечительстве, в 

течение месяца не назначен опекун или попечитель, исполнение 

обязанностей опекуна или попечителя временно возлагается на орган опеки и 

попечительства. 

По просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по 



состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои 

права и исполнять обязанности, над ним может быть установлено 

попечительство в форме патронажа. 

Под патронажем понимается оказание помощи совершеннолетнему 

дееспособному гражданину в осуществлении и защите прав, исполнении 

обязанностей, если необходимость в такой помощи вызвана состоянием 

его здоровья. 

Попечитель (помощник) совершеннолетнего дееспособного 

гражданина может быть назначен органом опеки и попечительства только с 

согласия такого гражданина. 

Следует подчеркнуть, что попечитель (помощник), назначенный 

гражданину, нуждающемуся в помощи, выполняет функции только 

помощника, а его подопечный вправе самостоятельно совершать любые 

сделки и юридические действия. 

Попечитель (помощник) может распоряжаться имуществом 

подопечного только на основании договора (о поручении,  доверительном 

управлении имуществом или иного) и только в пределах полномочий, 

предоставленных ему таким договором. 

Для совершения бытовых и иных сделок, направленных на содержание 

и удовлетворение бытовых потребностей подопечного (покупка продуктов, 

лекарств, одежды и т. п.), попечителю (помощнику) не требуется заключения 

специального письменного договора, достаточно согласия подопечного. 

Патронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином,  

прекращается (п.5 ст. 41) в связи с прекращением договора поручения, 

договора доверительного управления имуществом или иного договора по 

основаниям, предусмотренным законом или договором. 

Вопрос 4.  

Длительное отсутствие участника в месте его жительства при 

неизвестности места его нахождения может в определенной степени 

дестабилизировать гражданский оборот. Поэтому в ГК РФ предусмотрены 

специальные нормы, образующие в своей совокупности институт 

безвестного отсутствия, суть которого в том, что гражданин может быть по 

заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, 

если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его 

пребывания (ст. 42). 

Процедура признания гражданина безвестно отсутствующим 

осуществляется судом в порядке особого производства с обязательным 

участием прокурора. Суд принимает меры к установлению места пребывания 

гражданина, выясняет, когда были получены последние сведения о нем. 

Исчисление срока для признания гражданина безвестно 

отсутствующим начинается со дня получения последних сведений о нем, а 

при невозможности его установления с первого числа месяца, следующего за 

тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем либо с 

первого января следующего года (п. 2 ст. 42). 

Правовыми последствиями признания гражданина безвестно 



отсутствующим являются следующие: 

1) передача имущества гражданина, признанного безвестно 

отсутствующим, при необходимости постоянного управления им на 

основании решения суда лицу, которое определяется органом опеки и 

попечительства и действует на основании договора о доверительном 

управлении, заключаемого с этим органом; 

2) выдача содержания из этого имущества гражданам, которых 

безвестно отсутствующий обязан содержать; 

3) погашение задолженности по другим обязательствам безвестно 

отсутствующего за счет его имущества. 

Орган опеки и попечительства может и до истечения года со дня 

получения сведений о месте пребывания отсутствующего гражданина 

назначить управляющего его имуществом. 

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании 

его безвестно отсутствующим.  

На основании решения суда  отменяется также и управление 

имуществом такого гражданина, и, соответственно, прекращается договор о 

доверительном управлении этим имуществом. 

Институт объявления гражданина умершим также имеет целью 

устранение неопределенности в гражданских правоотношениях, 

возникающей в связи с его длительным отсутствием по месту жительства. 

Основаниями для объявления гражданина умершим являются: 

 отсутствие сведений в месте жительства о месте его  пребывания 

в течение пяти лет; 

 отсутствие сведений в месте жительства о месте его  пребывания 

в течение шести месяцев, если гражданин пропал без вести при наличии 

обстоятельств, угрожавших смертью или дающих основание предполагать 

его смерть от несчастного случая (стихийные бедствия, катастрофы и т. п.); 

 истечение двух лет после окончания военных действий для 

военнослужащих и иных граждан, пропавших без вести в связи с военными 

действиями (ст. 45 ГК РФ). 

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день 

вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 

В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при 

обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать 

его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем 

смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели. 

Признание гражданина умершим осуществляется судом в порядке 

особого производства с  участием прокурора. 

Правовые последствия объявления гражданина умершим аналогичны 

правовым последствиям естественной смерти гражданина: открывается 

наследование в отношении его имущества, органами загса производится 

запись в книге регистрации актов гражданского состояния, брак считается 

прекращенным. 



Явка или обнаружение места пребывания гражданина, объявленного 

умершим, служит основанием для отмены судом  ранее вынесенного 

решения об объявлении его умершим. На основании такого решения в книге 

регистрации актов гражданского состояния аннулируется запись о смерти 

гражданина. 

Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от 

любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно 

перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим, за 

исключением денег и ценных бумаг на предъявителя (п. 3 ст. 302 ГК РФ). 

Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, 

перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество, 

если доказано, что, приобретая имущество, они знали, что гражданин, 

объявленный умершим, находится в живых. При невозможности возврата 

такого имущества в натуре возмещается его стоимость. 

При возвращении имущества от недобросовестного владельца 

собственник вправе потребовать возврата или возмещения всех доходов, 

которые были или могли быть получены от указанного имущества за время 

его использования другим лицом. 

При возвращении имущества от добросовестного владельца 

собственник вправе потребовать возврата или возмещения только тех 

доходов, которые были или могли быть получены от использования 

указанного имущества со времени, когда владелец узнал или должен был 

узнать о неправомерности владения. 

Однако как добросовестный, так и недобросовестный владелец вправе 

требовать от собственника возмещения произведенных им необходимых 

затрат на имущество. Добросовестный владелец также вправе оставить за 

собой произведенные им улучшения. Если улучшения не могут быть 

отделены без повреждения имущества, то он вправе требовать возмещения 

произведенных на улучшение имущества затрат, но не более размера 

увеличения стоимости имущества. 

1.6. После изучения темы обучающийся с целью контроля усвоения 

информации должен пройти текущий контроль успеваемости в форме 

компьютерного тестирования в системе «STELLUS». 


