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Правовое положение граждан
Наиболее типичным субъектом 

гражданских правоотношений высту-
пают граждане. Граждане как субъек-
ты гражданского права обладают граж-
данской правоспособностью и дееспо-
собностью. 

Правоспособность гражданина, то 
есть способность иметь гражданские 
права и обязанности, возникает с мо-
мента рождения и прекращается его 
смертью. Гражданин правоспособен 
в течение всей жизни независимо от 
возраста и состояния здоровья. 

Согласно ст. 18 ГК РФ граждане мо-
гут:

✦  иметь имущество на правах соб-
ственности;

✦  наследовать и завещать имуще-
ство;

✦  заниматься предприниматель-
ской и любой иной не запрещенной за-
коном деятельностью;

✦  создавать юридические лица са-
мостоятельно или совместно с другими 
гражданами и юридическими лицами;

✦  совершать любые не противо-
речащие закону сделки и участвовать 
в обязательствах;

✦  избирать место жительства;
✦  иметь права авторов произведе-

ний науки, литературы и искусства, 
изобретений и иных охраняемых за-
коном результатов интеллектуальной 
деятельности;

✦  иметь иные имущественные 
и личные неимущественные права.

Иностранные граждане, лица без 
гражданства по общему правилу обла-
дают национальным правовым режи-
мом. 

При отсутствии на месте житель-
ства гражданина сведений о месте его 
пребывания в течение пяти лет он мо-
жет быть объявлен судом умершим. 
Если гражданин пропал без вести при 
обстоятельствах, угрожавших смер-
тью (например, стихийное бедствие) 
или дающих основание предполагать 
его гибель от определенного несчастно-
го случая (например, авиакатастрофа), 
и о нем нет сведений в течение шести 

месяцев, то он может быть в судебном 
порядке объявлен умершим. Военно-
служащий или иной гражданин, про-
павший без вести в связи с военными 
действиями, может быть объявлен 
умершим по истечении двух лет со дня 
окончания военных действий. 

От объявления гражданина умер-
шим отличается признание граждани-
на безвестно отсутствующим. Безвест-
но отсутствующим может быть признан 
судом гражданин, о котором на месте 
его жительства в течение одного года 
нет сведений о месте его пребывания. 

Дееспособность гражданина, то есть 
способность своими действиями при-
обретать и осуществлять гражданские 
права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их, возни-
кает в полном объеме по достижении 
18 лет. Имеются исключения из этого 
правила. В случае, когда законом допу-
скается вступление в брак до достиже-
ния 18 лет, гражданин, не достигший 
18-летнего возраста, приобретает дее-
способность в полном объеме со време-
ни вступления в брак. При этом дееспо-
собность сохраняется в полном объеме 
даже в случае расторжения брака до 
достижения 18 лет. Полностью дее-
способным может быть объявлен так-
же несовершеннолетний, достигший 
16 лет, если он работает по трудово-
му договору, в том числе по контрак-
ту, или с согласия родителей, усыно-
вителей или попечителя занимается 
предпринимательской деятельностью. 
Объявление несовершеннолетнего пол-
ностью дееспособным (эмансипация) 
производится по решению органа опе-
ки и попечительства с согласия обоих 
родителей, усыновителей или попечи-
теля либо при отсутствии такого согла-
сия — по решению суда.

Частичной (неполной) дееспособ-
ностью обладают несовершеннолетние 
в возрасте от шести до 14 лет и от 14 до 
18 лет. Они могут самостоятельно со-
вершать лишь некоторые виды сделок. 
Так, в соответствии с п. 2 ст. 28 ГК РФ 
малолетние в возрасте от шести до 
14 лет вправе самостоятельно совер-
шать: 

1) мелкие бытовые сделки (напри-
мер, купить жвачку, канцелярские то-
вары); 

2) сделки, направленные на без-
возмездное получение выгоды, не тре-
бующие нотариального удостоверения 
либо государственной регистрации 
(например, получить публично обе-
щанную награду); 

3) сделки по распоряжению сред-
ствами, предоставленными законным 
представителем или с согласия послед-
него третьим лицом для определенной 
цели или для свободного распоряже-
ния. 

Остальные сделки от имени мало-
летних совершают их родители, усы-
новители или опекуны. Имуществен-
ную ответственность по сделкам мало-
летнего, в том числе по сделкам, совер-
шенным им самостоятельно, несут его 
родители, усыновители или опекуны, 
если не докажут, что обязательство 
было нарушено не по их вине. Эти лица 
также отвечают за вред, причиненный 
малолетними. 

Круг сделок, которые вправе само-
стоятельно совершать несовершенно-
летние в возрасте от 14 до 18 лет, шире. 
Помимо сделок, предусмотренных для 
малолетних, указанная категория 
несовершеннолетних в соответствии 
с п. 2 ст. 26 ГК РФ может: 

1) распоряжаться своими заработ-
ком, стипендией и иными доходами; 
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2)  осуществлять права автора про-

изведения науки, литературы или ис-
кусства, изобретения или иного охра-
няемого законом результата своей 
интеллектуальной деятельности (на-
пример, подать заявку на изобрете-
ние); 

3)  вносить вклады в кредитные 
учреждения и распоряжаться ими. 

По достижении 16 лет несовершен-
нолетние также вправе быть членами 
кооперативов. 

Остальные сделки несовершенно-
летние в возрасте от 14 до 18 лет совер-
шают с письменного согласия своих за-
конных представителей — родителей, 
усыновителей или попечителя. Кроме 
того, несовершеннолетние в возрасте от 
14 до 18 лет деликтоспособны, то есть 
самостоятельно несут имущественную 
ответственность. Однако в случае, ког-
да у несовершеннолетнего этой воз-
растной группы нет доходов или иного 
имущества, достаточных для возмеще-
ния вреда, вред должен быть возмещен 
полностью или в недостающей части 
его родителями (усыновителями или 
попечителем). 

При наличии достаточных осно-
ваний суд по ходатайству родителей, 
усыновителей или попечителя либо 
органа опеки и попечительства может 
ограничить или лишить несовершенно-
летнего в возрасте от 14 до 18 лет права 
самостоятельно распоряжаться своими 
заработком, стипендией или иными до-
ходами за исключением случаев, когда 
такой несовершеннолетний приобрел 
дееспособность в полном объеме 

Гражданин может быть ограничен 
судом в дееспособности, если он злоу-
потребляет спиртными напитками или 
наркотическими средствами и этим 
ставит семью в тяжелое материальное 

положение. Над таким гражданином 
устанавливается попечительство. 

ГК РФ выделяет особый вид попечи-
тельства в форме патронажа. Он уста-
навливается по просьбе совершенно-
летнего дееспособного гражданина, ко-
торый по состоянию здоровья не может 
самостоятельно осуществлять и защи-
щать свои права и исполнять обязанно-
сти (ст. 41 ГК РФ). Такому гражданину 
органом опеки и попечительства назна-
чается помощник. Помощник может 
быть назначен с его согласия в пись-
менной форме, а также с согласия 
в письменной форме гражданина, над 
которым устанавливается патронаж. 
Работник организации, осуществляю-
щей социальное обслуживание совер-
шеннолетнего дееспособного граждани-
на, нуждающегося в установлении над 
ним патронажа, не может быть назна-
чен помощником такого гражданина. 

Гражданин, который вследствие 
психического расстройства не может 
понимать значения своих действий 
или руководить ими, может быть при-
знан судом недееспособным. Над ним 
устанавливается опека.

Из смысла гражданского законода-
тельства можно сделать вывод о том, 
что несовершеннолетние, не достиг-
шие шести лет, признаются недееспо-
собными. 

Правовое положение конкретного 
гражданина определяется индивидуа-
лизирующими его фактами. К ним от-
носятся в частности имя, гражданство, 
пол, возраст, семейное положение. 

ГК РФ закрепляет необходимость 
государственной регистрации наиболее 
важных для гражданина юридических 
фактов — актов гражданского состоя-
ния. Так, в соответствии со ст. 47 ГК РФ 
государственной регистрации подлежат:

✦  рождение;
✦  заключение брака;
✦  расторжение брака;
✦  усыновление (удочерение);
✦  установление отцовства;
✦  перемена имени;
✦  смерть гражданина.
Регистрация актов гражданского 

состояния производится органами за-
писи актов гражданского состояния.

Юридические лица 
как субъекты гражданских 
правоотношений 

Наряду с гражданами субъектами 
гражданского права выступают юриди-
ческие лица. ГК РФ определяет юриди-
ческое лицо как организацию, которая 
имеет в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечает 
по своим обязательствам этим имуще-
ством, может от своего имени приобре-
тать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права, 
исполнять обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде. 

Юридическое лицо обладает рядом 
специфических признаков:

1)  Наличие обособленного иму-
щества. Юридическое лицо обладает 
определенным имуществом, которое 
отражается на балансе или смете. При 
этом для некоторых видов юридиче-
ских лиц законом устанавливается ми-
нимальный размер обособленного иму-
щества. Однако важно не только то, 
что имущество у юридического лица 
имеется в наличии; требуется, чтобы 
оно было обособлено от имущества его 
учредителей.

2)  Организационное единство. Юри-
дическое лицо — это организация. Как 
правило, юридическое лицо — это не 

один человек, а несколько участников. 
Для того чтобы управлять юридиче-
ским лицом, требуются органы управ-
ления. Внутренняя структура орга-
низации, порядок управления, функ-
ционирования закрепляются в учре-
дительных документах юридического 
лица (например, уставе, учредительном 
договоре).

3)  Самостоятельная имуществен-
ная ответственность. Юридическое 
лицо отвечает по своим долгам при-
надлежащим ему имуществом. В то же 
время учредители и участники юриди-
ческого лица не отвечают по его долгам 
(по общему правилу).

4)  Самостоятельное выступление 
в гражданском обороте от собственно-
го имени. Каждое юридическое лицо 
имеет наименование (фирменное наи-
менование), которое указывается в его 
учредительных документах. 

Для чего создаются юридические 
лица? Если гражданин выступает 
в гражданском обороте как физиче-
ское лицо, то все его имущество нахо-
дится под риском утраты (за некото-
рым исключением). Будучи же участ-
ником юридического лица, гражданин 
рискует лишь потерять сумму вклада, 
внесенного в капитал организации 
(по общему правилу). Таким образом, 
конструкция юридического лица по-
зволяет ограничить риск утраты свое-
го имущества. Кроме того, создание 
юридического лица дает возможность 
получить больший экономический 
эффект: при объединении капиталов 
можно решить проблему, которая не 
под силу отдельному человеку. Так, 
например, в форме акционерного 
общества можно осуществлять круп-
ную предпринимательскую деятель-
ность. 
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У юридического лица правоспособ-
ность и дееспособность возникают одно-
временно — с момента внесения запи-
си о его государственной регистрации 
в единый реестр юридических лиц. 

Юридические лица тогда, когда это 
необходимо, могут создавать структур-
ные подразделения — филиалы и пред-
ставительства. Особенность последних — 
то, что они организационно обособлены 
и находятся вне места нахождения юри-
дического лица. Филиал осуществляет 
все функции юридического лица или 
их часть, в то время как представитель-
ство представляет интересы юридиче-
ского лица и осуществляет их защиту. 
Представительства и филиалы — это не 
юридические лица. Руководитель фи-
лиала или представительства действует 
на основании доверенности. 

Юридическое лицо приобретает 
гражданские права и принимает на 
себя гражданские обязанности через 
свои органы, которые могут быть кол-
легиальными и единоличными (напри-
мер, правление, генеральный дирек-
тор). Орган юридического лица под-
писывает договоры, принимает на себя 
обязательства, предъявляет иски в суд 
и т.д. Орган не нуждается в доверенно-
сти и действует на основе учредитель-
ных документов.

Деятельность юридического лица 
прекращается посредством его реорга-
низации или ликвидации. В качестве 
особого основания ликвидации юриди-
ческого лица рассматривается его не-
состоятельность (банкротство). 

Юридическими лицами могут быть 
организации, преследующие извлече-
ние прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности (коммерческие ор-
ганизации) либо не имеющие извле-
чения прибыли в качестве такой цели 

и не распределяющие полученную 
прибыль между участниками (неком-
мерческие организации). 

Перечень форм, в которых могут 
создаваться коммерческие организа-
ции, строго определен ГК РФ: 

✦  товарищество: 
– полное; 
– на вере (коммандитное); 
✦  общество: 
–  с ограниченной ответственно-
стью; 
–  с дополнительной ответственно-
стью; 
–  акционерное (открытое/закры-
тое); 
✦  унитарное предприятие: 
–  на праве хозяйственного ведения; 
– на праве оперативного управле-
ния (казенное); 
✦  производственный кооператив 

(артель). 
Полное товарищество представля-

ет собой договорное объединение лиц, 
занимающихся предпринимательской 
деятельностью. Особенность этой ор-
ганизационно-правовой формы в том, 
что в случае недостаточности имуще-
ства у компании участники полного 
товарищества (полные товарищи) несут 
перед кредиторами неограниченную 
ответственность. Таким образом, на 
удовлетворение претензий кредиторов 
должно пойти и личное имущество пол-
ных товарищей. В этой ситуации учре-
дителям полного товарищества имеет 
смысл подбирать в качестве партнеров 
надежных лиц. Не случайно историче-
ски товарищества возникли как форма 
семейного предпринимательства, при 
которой между товарищами складыва-
лись лично-доверительные отношения. 

К участникам полного товарище-
ства предъявляются определенные 

требования. По действующему граж-
данскому законодательству ими могут 
быть индивидуальные предпринимате-
ли и (или) коммерческие организации. 
Например, создается полное товари-
щество, объединяющее фармацевти-
ческий завод и сеть аптек, занимаю-
щихся реализацией фармацевтической 
продукции. 

Полное товарищество отличается 
простотой в управлении. Каждый из 
участников вправе вести дела полно-
го товарищества. По общему правилу 
прибыль в товариществе распределя-
ется соразмерно долям, внесенным 
в складочный капитал. 

Товарищество на вере (коммандит-
ное) отличается от полного товарище-
ства тем, что состоит из двух групп 
участников: 

1) полных товарищей, которые осу-
ществляют управление деятельностью 
товарищества; 

2) вкладчиков (коммандитистов), 
которые вносят вклады в имущество 
товарищества, но в отличие от полных 
товарищей не отвечают своим личным 
имуществом по обязательствам ком-
мандитного товарищества при недоста-
точности его имущества; при этом они 
имеют право на получение части при-
были товарищества, причитающейся 
на их долю в складочном капитале. 

Название «товарищество на вере» 
данная коммерческая организация по-
лучила потому, что коммандитисты 
отстранены от ведения дел в товарище-
стве и поэтому вынуждены доверять 
полным товарищам, которые несут 
полную ответственность по долгам то-
варищества. 

В целом такие юридические лица, 
как полное товарищество и товарище-
ство на вере, в практике российского 

предпринимательства встречаются не-
часто. Во-первых, есть ограничения по 
составу участников. Так, граждане, не 
являющиеся предпринимателями, не 
могут выступать полными товарища-
ми. Во-вторых, товарищество предпо-
лагает неограниченную ответствен-
ность полных товарищей по обязатель-
ствам товарищества, что невыгодно 
для предпринимателей. 

В настоящее время наибольшее 
распространение получила такая ор-
ганизационная форма юридического 
лица, как общество с ограниченной 
ответственностью. Это организация, 
капитал которой разделен на доли. 
Участниками общества с ограничен-
ной ответственностью могут быть 
граждане и юридические лица. Число 
участников не должно быть более 50. 
Особенность общества с ограниченной 
ответственностью — то, что при дан-
ной организационно-правовой форме 
коммерческой организации не требу-
ется личного участия членов обще-
ства в делах общества. Кроме того, 
участники общества не несут никакой 
ответственности по долгам общества, 
а рискуют лишь потерять свой вклад 
и не получить части прибыли, поэтому 
некоторые юристы отмечают неудач-
ность названия «общество с ограни-
ченной ответственностью», закреплен-
ного в законодательстве. Следует от-
метить, что общество с ограниченной 
ответственностью может существовать 
как компания одного лица, то есть со-
стоять из одного участника. 

Общество с дополнительной ответ-
ственностью обладает следующими 
особенностями. Капитал этого обще-
ства разделен на доли. Если капитала 
общества недостаточно, чтобы ответить 
по обязательствам, то дополнительную 
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ответственность несут участники об-
щества, но в отличие от неограничен-
ной ответственности в товариществах, 
участники общества с дополнительной 
ответственностью отвечают в разме-
ре, кратном стоимости своего вклада. 
Кроме того, при банкротстве одного 
из участников его ответственность по 
обязательствам общества распреде-
ляется между остальными участни-
ками пропорционально их вкладам. 
В остальном этот вид обществ мало от-
личается от общества с ограниченной 
ответственностью. 

Акционерное общество дает воз-
можность осуществлять крупную хо-
зяйственную деятельность. Капитал 
акционерного общества разделен на 
равные доли. При этом доли выраже-
ны ценными бумагами — акциями. 
Это очень удобно, так как путем от-
чуждения и приобретения акций мож-
но переливать капитал из одной сферы 
предпринимательской деятельности 
в другую. Участников акционерного 
общества называют акционерами. 

Акционер имеет право на получение 
дохода (дивиденда). Выход из акцио-
нерного общества возможен путем от-
чуждения акции другому лицу. Это обе-
спечивает стабильность капитала, по-
скольку выход участника не приводит 
к уменьшению имущества общества. 
В отличие от этого, выход участника из 
общества с ограниченной ответственно-
стью может сказаться на имуществен-
ном положении общества. Акционеры 
не отвечают по долгам акционерного 
общества, они несут лишь риск убытков 
в пределах стоимости принадлежащих 
им акций. В акционерном обществе 
сложная система управления: общее 
собрание, наблюдательный совет, ис-
полнительный орган. 

Акционерные общества имеют свои 
разновидности. Различают открытые 
и закрытые акционерные общества. 
Открытые акционерные общества 
вправе продавать акции кому угодно. 
В закрытых акционерных обществах 
акционеры закрытого общества имеют 
право преимущественного приобрете-
ния акций. Кроме того, закрытое ак-
ционерное общество не может состоять 
более чем из 50 участников. 

Производственный кооператив 
(иное название — артель) представляет 
собой объединение граждан, совместно 
занимающихся производственной или 
иной хозяйственной деятельностью. 
Например, производственный коопе-
ратив по ремонту и отделке квартир, 
производственный кооператив по про-
изводству медицинского оборудова-
ния, сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив. 

При создании производственно-
го кооператива формируется паевой 
фонд, образованный путем внесения 
членами кооператива имущественных 
паевых взносов.

Первая особенность производствен-
ного кооператива, отличающая его от 
товариществ и обществ, — то, что его 
деятельность основана прежде всего 
на личном трудовом участии членов 
кооператива. Другая особенность со-
стоит в порядке распределения прибы-
ли между участниками. Так, получен-
ная прибыль распределяется между 
его членами с учетом трудового уча-
стия членов кооператива (если иное не 
предусмотрено законом и уставом коо-
ператива). Члены производственного 
кооператива несут по обязательствам 
кооператива дополнительную (субси-
диарную) ответственность в порядке, 
предусмотренном уставом кооперати-

ва. Как правило, размер ответствен-
ности кратен паевому взносу членов 
кооператива. Число членов производ-
ственного кооператива не может быть 
менее пяти человек. Производствен-
ный кооператив может быть преобра-
зован в хозяйственное товарищество 
или общество.

Унитарное предприятие — это ком-
мерческая организация, имущество 
которой сохраняется на праве собствен-
ности за ее учредителем. Учредителем 
может выступать государство или му-
ниципальное образование в лице соот-
ветствующих уполномоченных орга-
нов. Унитарное предприятие образу-
ется путем выделения собственником 
имущества, которое неделимо, не рас-
пределено по вкладам (долям, паям). 

Собственник имущества решает во-
просы создания предприятия, опреде-
ления предмета и целей его деятель-
ности, его организации и ликвидации, 
назначает директора (руководителя) 
предприятия, осуществляет контроль 
над использованием по назначению 
и сохранностью принадлежащего пред-
приятию имущества. 

Законодательством урегулирова-
но два вида унитарных предприятий: 
унитарное предприятие, основанное 
на праве хозяйственного ведения, 
и унитарное предприятие, основанное 
на праве оперативного управления (ка-
зенное). 

Примеры унитарных предприятий: 
Федеральное государственное унитар-
ное предприятие «Почта России», Фе-
деральное государственное унитарное 
предприятие «Гознак», Федеральное 
государственное унитарное предприя-
тие «Московское машиностроительное 
производственное предприятие “Са-
лют”». 

Если коммерческие организации 
создаются в строго установленных ГК 
РФ организационно-правовых формах, 
то перечень некоммерческих органи-
заций не является исчерпывающим. 
Последние могут создаваться также 
в организационно-правовых формах, 
предусмотренных иными федеральны-
ми законами. 

В соответствии с ГК РФ некоммер-
ческие организации могут создавать-
ся в форме потребительских коопера-
тивов, общественных и религиозных 
организаций (объединений), учреж-
дений, фондов, ассоциаций (союзов). 
В федеральных законах закреплены 
и другие организационно-правовые 
формы некоммерческих организа-
ций. Например, в Федеральном законе 
«О некоммерческих организациях» 
предусмотрена возможность создания 
некоммерческого партнерства, авто-
номной некоммерческой организации, 
государственной корпорации. 

Прекращение деятельности юриди-
ческого лица возможно в случае реор-
ганизации и ликвидации. Реоргани-
зация юридического лица может быть 
осуществлена в форме слияния, при-
соединения, разделения, выделения 
и преобразования. 

Реорганизация связана с переходом 
прав и обязанностей реорганизуемого 
юридического лица к существующим 
(при присоединении) или вновь возни-
кающим (в остальных случаях) юриди-
ческим лицам. 

В отличие от реорганизации ликви-

дация юридического лица не связана 
с переходом его прав и обязанностей 
в порядке правопреемства к другим 
лицам. Особая форма ликвидации 
юридического лица — признание его 
несостоятельным (банкротом).  ✦
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