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Актуальность исследования. Основной отличительной чертой 

субъекта права является правообладание. Однако помимо владения правом 

именно субъект права может совершать юридически значимые действия, 

направленные на приобретение новых прав, изменение и отчуждение уже 

имеющихся. При этом юридически значимые действия субъекта права могут 

быть как правомерными, так и противоправными. Специалисты в области 

теории права отмечают, что у субъекта права имеется некое скрытое 

свойство, которое принято определять как правосубъектность. Обладая этим 

юридическим свойством, лицо может выступать реальным или 

потенциальным субъектом прав и обязанностей.  

Смещение акцентов в правовом регулировании общественных 

отношений к интересам личности, переход российского общества к жизни в 

условиях рынка способствует возрастанию роли частноправовых отраслей в 

правовой системе Российской Федерации, что вполне закономерно влечет 

повышение интереса научной общественности к теоретическим проблемам, 

касающимся отраслей частного права, к которым, несомненно, относятся 

проблемы гражданской правосубъектности, что еще раз подчеркивает 

актуальность выбранной темы. 

Задачей современной науки гражданского права является не только 

углубление понимания этих категорий, на основе существенно 

изменившегося гражданского законодательства, но и выявление её 

специфики, с тем, чтобы полученные данные могли быть использованы в 

нормотворческой практике. 

Для решения этой задачи требуется новое осмысление научных 

положений по исследуемым проблемам с учетом современных реалий и 

новых достижений в области общей теории права. 

Степень научной разработанности проблемы. При написании 

выпускной работы были использованы труды российских ученых-юристов: 

Т.Е. Абовой, М.М. Агаркова, Н.Г. Веберса, В.П. Грибанова, Л.Я. 

Даниловой, В.А. Дозорцева, Н.Д. Егорова, Н.М. Ершовой, Н.П. Журавлева, 
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В. Иванова, О.С. Иоффе, Ю.Х. Калмыкова, В.П. Камышанского, М.П. 

Карпушина, С.Ф.Кечекьяна, Н.Коркунова, С.О.Коротова, 

О.А.Красавчикова, В.В.Лаптева, А.В.Мицкевича, И.Б.Новицкого, 

В.А.Ойгензихта, А.И.Пергамент, Г.И.Петрова, Е.А.Суханова, Р.В. 

Шенгелия, Г.Ф. Шершеневича, И.А. Ямпольской и других авторов. 

Изучались труды иностранных авторов Р.Арапа, Д.М.Барта, Л.Д.Бачеза, И. 

Синклера, Д. Верховена. 

Цель настоящего исследования состоит в комплексном изучении 

правосубъектности физических лиц участников гражданских 

правоотношений. 

Основными задачами работы являются: 

 Изучить понятие правосубъективности как категорию гражданского 

права; 

 Определить элементы правосубъективности; 

 Исследовать возникновение и прекращение правоспособности; 

 Изучить содержание гражданской правоспособности; 

 Исследовать основные положения о гражданской дееспособности 

физических лиц; 

 Изучить дееспособность несовершеннолетних; 

 Рассмотреть особенности гражданско–правового положения граждан, 

признанных недееспособными или ограниченно дееспособными. 

Объектом выпускной работы являются общественные отношения, 

возникающие при реализации гражданской правосубъектности. 

Предметом исследования являются правовые нормы, определяющие 

понятие, содержание и соотношение элементов гражданской 

правосубъектности, особенности ее реализации отдельными категориями 

физических лиц, а также труды цивилистов и судебная практика. 

Методологическую основу выпускной работы составляют 
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концептуальные положения общенаучного диалектического метода 

познания и вытекающие из него частно-научные (формально-юридический, 

сравнительно-правовой и формально-логический) методы толкования 

права. 
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                          ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

 

Во введении выпускной квалификационной работы проведено 

обоснование актуальности темы исследования, определены цели и задач, 

предмет и объект исследования, теоретическая и практическая значимость 

работы методы исследования, нормативно-правовая основа.  

  В главе 1 «Общая характеристика правосубъектности физических 

лиц» рассмотрены понятие  правосубъектности и его элементы.  

Правовое положение гражданина теснейшим образом связано с 

правосубъектностью. Несмотря на то что, институт гражданской 

правосубъектности является одним из основных институтов гражданского 

права, определенного понятия правосубъектности не существует.  

В теории правосубъектность понимается как возможность 

(способность) гражданина выступать в качестве субъекта прав и 

обязанностей.  

Ю. К. Толстой рассматривает правосубъектность как «признаваемую в 

равной мере за всеми лицами максимально полную, суммарно выраженную 

возможность правообладания, абстрактный характер которой проявляется в 

ее обобщающей характеристике». 

О.Н. Лебединец пишет: «Для того чтобы стать полноправным 

субъектом  гражданских правоотношений, каждое лицо должно обладать 

правосубъективностью. Таким образом устанавливаемое и защищаемое 

государством, не зависящее от воли и волеизъявления, интереса и желания 

отдельных лиц юридически значимое качество, наличие которого 

необходимо и достаточно для возможности вступления в гражданские 

правоотношения в качестве самостоятельного субъекта права, и носит 

название гражданская правосубъективность.  

Существует также иная, отличая от других точка зрения, в которой 

понятие правосубъективности не сводится к понятию правоспособности либо 

к понятию праводееспособности. Правосубъективность представляется как 
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юридическая способность быть субъектом правовых отношений, общая 

предпосылка к правообладанию. Гражданская правосубъектность наделяет 

всех субъектов равными правовыми возможностями, которые все же 

различаются в ряде случаев. Как мы выяснили ранее, правосубъектность 

представляет собой комплексное понятие. Оно включает в себя следующие 

понятия: правоспособность, дееспособность и правовой статус субъекта 

права. 

В главе 2 «Гражданская правоспособность как элемент 

правосубъектности граждан» рассмотрены возникновение, прекращение и 

содержание гражданской правоспособности.  

Основное значение и главная задача правоспособности заключается в 

том, что гражданин получает возможность осуществлять субъективные права 

и нести обязанности. 

Согласно п. 2 статьи 17 Гражданского кодекса РФ правоспособность 

гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. 

Момент смерти человека и действия, связанные с заявлением о смерти, 

определяются в соответствии со ст. 66 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». Момент смерти человека - это момент смерти его мозга или его 

биологической смерти (необратимая смерть человека). 

Биологическая смерть человека устанавливается на основании наличия 

ранних и (или) поздних трупных изменений. Заявление о биологической 

смерти человека осуществляется медицинским работником (врачом или 

фельдшером). При признании гражданина умершим гражданская 

дееспособность условно приостанавливается на основании презумпции. 

Смерть прекращает участие гражданина во всех правовых отношениях, 

в которых он находился в тот момент. И в этом отношении обязательства, 

взятые от имени умершего или в пользу последнего, будут 

недействительными по самой своей основе. 
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Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 

29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» уточнил, 

что суды не должны принимать исковые заявления, в которых поданы иски 

против умершего, поскольку только человек, который жив; после смерти его 

гражданская и гражданская процессуальная дееспособность прекращается. 

Смерть должна быть зарегистрирована в книге регистрации актов 

гражданского состояния. Однако здесь следует отметить, что дееспособность 

прекращается в момент смерти, независимо от ее регистрации в качестве акта 

гражданского состояния. 

Правоспособностью обладают все участники гражданских 

правоотношений, в том числе и юридические лица.  

Исходя из статьи 17 ГК РФ, способность иметь гражданские права и 

нести гражданские обязанности, то есть гражданская правоспособность, 

признается в равной мере за всеми гражданами РФ без исключения. Каждый 

гражданин наделен правоспособностью с момента своего рождения и далее 

на протяжении всей жизни до самой смерти.  Таким образом, возникает 

гражданская правоспособность по ГК РФ.  

Из гл. 2 Конституции РФ, провозглашающей и гарантирующей права и 

свободы граждан, следует, что все люди, на которых распространяется 

нынешнее российское законодательство, имеют равную гражданскую 

правоспособность. Глава 2 Конституции РФ перечисляет многие элементы 

гражданской правоспособности. Статья 19 Конституции РФ гарантирует 

равенство всех прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, 

расы, национальности, языка и т.д. 

Содержание правоспособности человека образует комплекс его 

социальных, культурных, экономических и других прав (имущественных и 

личных неимущественных), установленных и обеспечиваемых Конституцией 

РФ, а также различными международными актами, такими как Всеобщая 

декларация прав человека от 10.12.1948 г., Конвенция о правах ребенка от 
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20.11.1989 г., Международный пакт о гражданских и политических правах от 

16.12.1966 г., и прочие. 

Правоспособность является обязательной составляющей 

правосубъектности, поэтому правоспособные лица (а правоспособность 

имеют все граждане) правосубъектны для многих правоотношений, но 

далеко не для всех. 

В главе 3 «Дееспоспособность граждан» рассмотрены основные 

положения о гражданской дееспособности физических лиц, 

несовершеннолетних и особенности гражданско–правового положения 

граждан, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными. 

Понятие дееспособности в гражданском праве России существовало 

еще в момент становления Советского Союза как полноценного государства 

и формирования основных правовых постулатов нового государства. 

Вместе с тем, основываясь на мнении ученых-юристов и прибегая к 

методу гражданско-правовой характеристики, можно дать некоторую общую 

характеристику понятия дееспособности в современном российском 

гражданском праве. Итак, дееспособность:  

- способность лица, связанная с возможностью приобретения и 

осуществления приобретенных и уже имеющихся гражданских прав при 

помощи выполняемых им (лицом) действий; 

- способность лица, связанная с созданием для себя гражданских 

обязанностей, а также, в результате их создания или приобретения, с их 

исполнением. 

Понятием «гражданская дееспособность» физического лица 

законодатель определяет способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их (ст.21 ГК РФ). 

Дееспособность принадлежит не всем гражданам и не является для 

всех одинаковой, в отличие от правоспособности. Однако, дееспособность, 

также как и правоспособность, не является врожденным естественным 
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свойством человека, а представляет собой его характеристику как субъекта 

права. 

Гражданская дееспособность выступает в качестве одной из основных 

категорий гражданского права, включающих в себя правоспособность 

физического лица, достигшего совершеннолетнего возраста (18 лет), которое 

не просто обладает правами и обязанностями с момента своего рождения, но 

и может самостоятельно осознавать и принимать ответственность за 

предоставленные ему права, а также оценивать необходимость реализации 

того или иного права. 

Дееспособность гражданина сложна по своей структуре, так как 

состоит из нескольких элементов. Вопрос о структуре гражданской 

дееспособности в юридической доктрине является спорным. 

Гражданское законодательство, закрепляя права и о6язанности ребенка, 

использует два термина: «малолетний» – в силу возраста им признается 

гражданин с момента рождения до достижения 14 лет, и 

«несовершеннолетний» – в возрасте от 14 до 18 лет. Это объясняется 

различным объемом возможностей самостоятельно реализовывать права и 

обязанности, предусмотренные законом в силу психологической зрелости 

ре6енка. 

Закон предусматривает определенные возрастные этапы, с 

наступлением которых несовершеннолетнему предоставляются более 

широкие элементы дееспособности. 

Проявляется это в двух главных областях дееспособности: 

возможности совершения сделок и самостоятельной имущественной 

ответственности.  

Дееспособность несовершеннолетних лиц, достигших 14 лет, весьма 

значительно отличается от дееспособности малолетних и по целому ряду 

параметров приближается к полной дееспособности. Помимо сделок, 

самостоятельное совершение которых разрешено малолетним лицам (ст. 28 
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ГК РФ), несовершеннолетние, относящиеся к данной возрастной группе, 

вправе также: 

1. самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией и 

иными доходами; 

2. осуществлять права авторов произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; 

3. вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими. 

Как мы выяснили ранее, полную дееспособность граждане получают с 

наступлением совершеннолетия, т.е. с восемнадцати лет. Никто не может 

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

установленных законом (ст. 22 ГК РФ). 

Под ограничением в дееспособности в соответствии со ст. 30 ГК РФ 

понимается лишение гражданина права самостоятельно распоряжаться 

заработной платой, иными доходами, а также дарить, продавать, завещать, 

обменивать, покупать имущество, а также совершать иные сделки (за 

исключением мелких бытовых). Все эти действия они могут совершать 

только с согласия попечителя. 

Ст. 282 ГПК РФ содержит указания на особенности содержания 

заявления о признании гражданина ограниченно дееспособным и 

недееспособным. Следует заметить, что недопустимо одновременного 

предъявлять требование об ограничении дееспособности лиц, 

злоупотребляющих спиртными напитками, наркотическими средствами, 

азартными играми и требование о признании недействительными 

совершенных ими гражданско-правовых сделок по распоряжению своим 

имуществом в целях приобретения спиртных напитков. Ограничение 

дееспособности наступает только с момента вступления решения об 

ограничении в законную силу, и распространяется на сделки, совершаемые 

после этого момента. 
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Если гражданин, который был признан недееспособным, восстановил 

способности понимать значение своих действий или руководить ими, суд 

признает его дееспособным. 

В заключении выпускной квалификационной работы содержатся 

выводы: 

Согласно действующему законодательству субъектами гражданских 

прав выступают: граждане (физические лица), юридические лица, РФ, 

субъекты РФ, муниципальные образования.  

Гражданин как субъект гражданского права обладает рядом 

индивидуализирующих признаков, которые характеризуют и влияют на его 

правовое положение. К ним следует отнести: имя, гражданство, возраст, 

семейное положение, пол. Гражданин также обладает правоспособностью и 

дееспособностью, составляющими элементами правосубъектности.  

Определение понятия правосубъектности в законодательстве 

отсутствует, несмотря на то, что оно широко применяется в научной и 

практической деятельности. В юридической литературе под ней принято 

понимать способность лица иметь и осуществлять, непосредственно или 

через своих представителей, субъективные права и юридические 

обязанности, то есть выступать субъектом правоотношения.  

Согласно нормам действующего законодательства правоспособность – 

это способность иметь гражданские права и нести обязанности, а 

дееспособность – это способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их. Относительно понятия 

деликтоспособности в литературе выделяются две точки зрения, с одной 

стороны под ней понимают составляющий элемент дееспособности, а с 

другой – самостоятельный элемент правосубъектиности. 

 Содержание правоспособности лица закреплено в ст. 18 Гражданского 

кодекса РФ, оно включает в себя возможность иметь гражданские права, в 

ней перечислены только наиболее социально значимые, таким образом, 
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перечень их является открытым. Помимо прав, содержание 

правоспособности включает в себя и обязанности граждан.  

 Содержание дееспособности составляют: 

 1. сделкоспособность – это способность от своего имени совершать 

гражданско-правовые сделки;  

2. деликтоспособность - способность самостоятельно нести 

гражданско-правовую ответственность.  

 

 

 

 


