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уделено рассмотрению актуальных вопросов правового регулирования 

отношений связанных с дееспособностью граждан . 
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Правовая природа категории «дееспособность» имеет актуальное 

значение в Российской Федерации связи с изменениями в гражданском 

законодательстве.  

Признанные международным сообществом Российской Федерации права 

и свободы человека и гражданина реализуются в Конституции Российской 

Федерации, том числе и гражданском праве – важнейшей отрасли цивилистики, 

основа которой – интересы частного лица [1]. 

Под гражданской дееспособностью понимается способность гражданина 

своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 

для себя гражданские обязанности и исполнять их. 

Для того чтобы быть дееспособным, человек должен осознавать и 

правильно оценивать характер и значение совершаемых им действий, имеющих 

правовое значение. Дееспособность основывается на признаваемом 



 

 

полноценным волеизъявлении человека и зависит от его психофизических и 

умственных способностей. Наличие дееспособности позволяет субъекту 

непосредственно участвовать в гражданском обороте, самостоятельно 

выражать свою волю и нести ответственность за совершаемые действия. 

Согласно ст. 60 Конституции РФ, а также п. 1 ст. 21 ГК РФ гражданин 

может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и 

обязанности с 18 лет. Нормы отраслевого законодательства предусматривают 

случаи возникновения у гражданина полной дееспособности с 16 лет в связи с 

вступлением в брак (п. 2 ст. 21 ГК РФ, п. 2 ст. 13 СК РФ), а также эмансипацией 

(ст. 27 ГК РФ). Таким образом, по действующему законодательству гражданин 

приобретает гражданскую дееспособность в полном объеме по достижении им 

установленного законом возраста. 

Гражданские правоотношения возникают между гражданами (физиче-

скими лицами), юридическими лицами, публично-правовыми образованиями. 

Считаем необходимым обратить внимание на дееспособность гражданина 

в аспекте трансформации ряда взаимосвязанных правил современного 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2]. 

Следует признать, что в гражданском праве огромный пласт отношений – 

это имущественные отношения. Для участия в них, обеспечения стабильности 

свободы человека и гражданина реализуются в Конституции Российской 

Федерации, том числе и гражданском праве – важнейшей отрасли цивилистики, 

основа которой – интересы частного лица [1]. 

Для того, чтобы иметь гражданские права, осуществлять гражданские 

обязанности, нести ответственность, физические лица должны обладать 

гражданской правосубъектностью. 

Речь идет о гражданской правосубъектности, основными элементами 

которой являются правоспособность и дееспособность гражданина. 

Необходимо отметить, что в Гражданском кодексе Российской Федерации 

правовой институт «Лица» включает всех граждан, т. е. понятием граждане 



 

 

(физические лица) определяются граждане России, лица без гражданства, 

иностранные граждане. 

Гражданские правоотношения возникают между гражданами 

(физическими лицами), юридическими лицами, публично-правовыми 

образованиями. 

Считаем необходимым обратить внимание на дееспособность гражданина 

в аспекте трансформации ряда взаимосвязанных правил современного 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2]. 

Следует признать, что в гражданском праве огромным пласт отношений – 

это имущественные отношения. Для участия в них, обеспечения стабильности 

имущественного оборота необходимо, чтобы они складывались на основе 

осознанных волевых действий субъектов. Особенностью гражданских 

правоотношений является то, что в их основе – равенство субъектов, автономия 

воли и имущественная самостоятельность. Ответственность, как правило, носит 

имущественный (компенсационный характер). Категория дееспособности в 

гражданском праве имеет особое значение. 

ГК РФ определяет гражданскую дееспособность как способность 

гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

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

Наследование имущества, совершение сделок, реализация правомочий 

собственника и т.д. Очевидно, что участие в подобного рода отношениях 

предполагает достижение определенного уровня психической зрелости. ГК РФ 

в качестве критерия предусматривает возраст, что закреплено в ряде его 

правовых норм. Следует отметить, что на содержание дееспособности 

гражданина влияет не только возрастной фактор, но и иные обстоятельства, в 

частности признание гражданина недееспособным, либо ограничение 

дееспособности. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают гражданской 

дееспособностью не в полном, а в усеченном объеме. Одним из элементов 

усеченной дееспособности является право такого лица самостоятельно, т. е. без 



 

 

согласия родителей, усыновителей или попечителя, распоряжаться своими 

заработком, стипендией и иными доходами (п. 2 ст. 26 ГК РФ). Согласно п. 4 

ст. 26 ГК РФ при наличии достаточных оснований несовершеннолетний может 

быть ограничен судом общей юрисдикции в осуществлении этого права либо 

лишен его вовсе в порядке особого производства. Таким образом, гражданский 

закон предусматривает два способа сужения усеченной дееспособности 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет: ограничение и лишение права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

Ннаибольший интерес вызывают изменения ГК РФ, касающиеся 

признания гражданина недееспособным, ограничения дееспособности. Имеет 

смысл более подробно рассмотреть и оценить эти изменения. В настоящее 

время реформируется гражданское законодательство в целом и ГК РФ в 

частности. Процесс реформирования осуществляется в рамках утвержденной 

еще в 2008 году Концепции развития гражданского законодательства, которая 

сейчас реализуется [4]. Одним из первых федеральных законов, внесших 

существенные изменения в ГК РФ является федеральный закон № 302-Ф3 от 

30.12.2012 г. [3]. 

Этим законом значительным изменениям подверглись правовые нормы 

института дееспособности, в частности взаимосвязанные правила ст. 29, 30, 

31,32 ГК РФ. 

Если гражданин вследствие психического расстройства не может 

понимать значение своих действий или руководить ими, он может быть в 

судебном порядке признан недееспособным. Следует отметить, что сам факт 

психического расстройства недостаточен для признания гражданина 

недееспособным. Только суд определяет причинно-следственную связь между 

психическим заболеванием и невозможностью понимать значение своих 

действий или руководить ими. То есть необходимо различать медицинский 

критерий и юридический критерий. 



 

 

Факт недееспособности подтверждается только решением суда. Правовые 

последствия таковы: назначение опекуна, который несет ответственность за 

действия такого лица, участвует в имущественном обороте и т. д.  

С целью защиты прав и интересов гражданина и внесены 

соответствующие изменения в ГК РФ. Граждане, страдающие психическими 

расстройствами, смогут участвовать, хотя и в ограниченных пределах, в 

гражданских правоотношениях. Новые правила следует оценить положительно. 

Медицинский и юридический критерии подтверждаются судом. Наиболее 

уязвимая категория граждан получает защиту. 

Судебная практика подтверждает, что наличие психического заболевания 

само по себе не является основанием для признания гражданина недее-

способным. Такой гражданин вполне может принимать осознанные решения, 

совершать мелкие бытовые сделки, направленные на удовлетворение 

собственных разумных потребностей. Новые правила ГК РФ заключаются в 

расширении перечня оснований для ограничения гражданина в дееспособности, 

расширении сферы попечительства. 

Необходимо объективно оценить и возможные негативные последствия. 

Они могут возникнуть в ситуации, когда гражданин не признан 

недееспособным, хотя имеются для этого основания. Он, как полноценный 

участник гражданских правоотношений совершает сделки, осуществляет 

действия и т. д. В результате, негативные последствия, как для него, так и для 

других граждан, в т. ч. родственников. Суды, стремясь «перестраховаться» идут 

по пути признания гражданина недееспособным, даже, если психическое 

заболевание не имеет той степени тяжести, при которой исключается 

возможность понимать значение своих действий и (или) руководить ими. 

Представленные авторами суждения позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. В основе правового регулирования отношений, связанных с признанием 

гражданина недееспособным, должны лежать принципы, сформулированные в 

уже упоминавшемся постановлении Конституционного Суда Российской 



 

 

Федерации. К ним относятся: гибкость правового регулирования и учет степени 

недееспособности в конкретной правовой ситуации; максимальное сохранение 

дееспособности и возможность изменения степени недееспособности с 

течением времени, соразмерность мер защиты степени дееспособности, 

основанной на учете конкретных обстоятельств. 

2. Необходима гармонизация законодательства, устранение коллизий. В 

первую очередь это относится к законодательным актам в сфере 

здравоохранения, в области психиатрической помощи. Актуальность 

рассматриваемых вопросов возрастает также и в связи с ожидаемым принятием 

Закона о нотариате. 

Время, отведенное для устранения коллизий и гармонизации законода-

тельства пока имеется. Новые правила ГК РФ, касающиеся признания гра-

жданина недееспособным, нормы об опеке, попечительстве вступили в силу в 

2015 году. Осмысление изменений внесенных в ГК РФ позволит наиболее в 

полном объеме защитить права и интересы «незащищенной» категории 

граждан, обеспечить стабильность гражданско-правового регулирования 

отношений в новых социально-экономических условиях. 
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