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Тема 3.1. Граждане как субъекты гражданского права. Опека и попечительство 
 

План работы  
 

1. Изучение нового материала (составление конспекта). 

 

Задания к уроку   

  

1. Составить конспект по лекции преподавателя. См. Приложение 1  

  Требования по оформлению тетради с конспектом:  

1) тетрадь должна быть подписана;  

2) страницы в тетради должны быть пронумерованы;   

3) номер поставить посередине верхнего поля каждой страницы, а рядом написать 

фамилию и инициалы студента (для удобства проверки выполненной работы).  

(Например: «4 – Иванов А.А.», «5 – Иванов А.А.» и т.д.). 

 

 

Не позднее дня, следующего за днем занятия, конспект необходимо отправить на 

проверку на электронную почту bmpbee@mail.ru  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

Тема 3.1. Граждане как субъекты гражданского права. Опека и попечительство 
 

1. Граждане как субъекты гражданского права 

 

Свойства личности характерны для психически здорового человека, достигшего 

определенного возраста, способного по своим интеллектуальным и духовным качествам 

стать участником общественных отношений, вырабатывать собственную позицию, 

отвечать за поступки. Значит, не любого человека можно считать личностью. 

Человек представляет собой субъект, который имеет массу прав и обязанностей, в т. 

ч. и гражданских. Тем не менее гражданское законодательство Российской Федерации, 

обозначая человека в качестве субъекта гражданских прав и обязанностей, использует иное 

понятие – «гражданин». Данное понятие характеризует человека не как «члена 

человеческой семьи», а как лицо, находящееся в обусловленной связи с государством. 

Поэтому «гражданин» – понятие юридическое. 

Общеизвестно, что на территории государства всегда живут люди, являющиеся 

гражданами иных государств (иностранцы), а также люди, у которых нет определенного 

гражданства – апатриды. Все они подчинены правопорядку, который существует в этом 

государстве, обладают определенными правами и обязанностями. Тем не менее гражданами 

данного государства, например Российской Федерации, они не являются и, следовательно, 

не попадают под понятие «граждане». 

В Гражданском кодексе РФ используется формулировка «граждане» и «физические 

лица» (глава 3 ГК РФ). 

Двоякое обозначение одного и того же явления дает возможность при регулировании 

имущественных и личных неимущественных отношений довольно отчетливо разграничить 

рассматриваемые понятия: – когда норма закона содержит понятие «граждане», следует 

понимать, что речь идет исключительно о гражданах Российской Федерации, – когда в 

законе употреблено понятие «физические лица», то подразумеваются и граждане 

Российской Федерации, и иностранные граждане, и апатриды.  

Гражданин (физическое лицо) в качестве участника гражданских правоотношений 

имеет ряд общественных и естественных признаков и свойств, установленным образом 

индивидуализирующих его и влияющих на его правовое положение. К подобным 

признакам и свойствам относят: 

1. Имя. «Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим 

именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает 

из закона или национального обычая» (ст. 19 ГК РФ). 

Право на имя отнесено к личным неотчуждаемым правам граждан. В Конвенции о 

правах ребенка1 говорится: «ребенок приобретает право на имя с момента рождения». В ст. 

58 Семейного кодекса Российской Федерации 2  определено, что имя ребенку дается по 

соглашению родителей. Установлен запрет на использование в выбираемом имени цифр, 

буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами 

знаков (исключение предусмотрено лишь для знака «дефис») или их любой комбинации 

либо бранных слов, указание рангов, должностей, титулов. 

Имя, отчество и фамилию регистрируют в органах записи актов гражданского 

состояния согласно правилам, установленным законом об актах гражданского состояния3. 

                                                 
1  Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) // СПС 

«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_9959/ 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_8982/ 
3  Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» // СПС 

«КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16758/ 



При различных фамилиях родителей по их соглашению ребенку присваивают фамилию 

отца, фамилию матери или двойную фамилию, образованную через присоединение 

фамилий родителей в произвольной последовательности, если иной порядок не 

предусмотрен в законах субъектов Российской Федерации.  

Все гражданские права человек приобретает под собственным именем. Авторам 

творческих произведений науки, литературы, искусства и смежных прав предоставлено 

право индивидуализировать себя вымышленным именем (псевдонимом), которое не может 

быть повторением имени другого лица. Автор имеет право использовать или разрешить 

использование своего произведения анонимно (ст. 1265 ГК РФ). 

При нарушении права гражданина на имя или его псевдоним, затрагивающем его 

честь, умаляющем достоинство или деловую репутацию гражданин имеет право на защиту 

всеми законными способами (ст. 12, 150 ГК РФ).  

2. Место жительства – место, где гражданин постоянно или преимущественно 

проживает (ст. 20 ГК РФ).  

Согласно ст. 27 Конституции Российской Федерации «каждый, кто законно 

находится на территории Российской Федерации, имеет 

право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства». 

Следовательно, закон проводит разграничение места пребывания гражданина и его места 

жительства. В первом гражданин находится непостоянно – например, в гостинице, 

санатории и т. п. Вторым является место, где гражданин постоянно или преимущественно 

проживает как собственник, член семьи, по договору найма (поднайма) или на другом 

законном основании. 

В соответствии с законом Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве 

граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации» 4  утверждены Правила регистрации и 

снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета5. 

3. Гражданство – это стабильная правовая связь человека с государством, которой 

свойственно присутствие взаимности прав, обязанностей и ответственности. Связанные с 

гражданством отношения регулирует Федеральный закон от 28.04.2023 N 138-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации»6.  

4. Возраст. Важнейшим документом, удостоверяющим возраст, первоначально 

выступает свидетельство о рождении гражданина, которое выдается на основе записи акта 

о рождении, внесенной государственным органом записи актов гражданского состояния, 

которые произвели государственную регистрацию рождения ребенка. По достижении 14 

лет всем гражданам, которые проживают на территории Российской Федерации, вменяется 

в обязанность иметь паспорт, в котором также отражается дата их рождения. 

5. Семейное положение гражданина воздействует на его правовой статус. Так, 

согласно п. 2 ст. 672 ГК РФ члены семьи нанимателя (супруг нанимателя (и собственника), 

их дети и родители), живущие по договору социального найма жилого помещения вместе с 

ним, могут пользоваться всеми правами и обязаны нести все обязанности по договору найма 

жилого помещения в равной степени с нанимателем. Закон определяет и жилищные права 

                                                 
4 Закон Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» // СПС 

«КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2255/ 
5 Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 N 713 (ред. от 06.06.2023) "Об утверждении Правил 

регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в 

органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан 

Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации"// СПС 

«КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7271/ 
6  Федеральный закон от 28.04.2023 N 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СПС 

«КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_445998/ 



членов семьи собственника жилого помещения (ст. 292 ГК РФ). Вред, который возникает в 

связи со смертью кормильца, возмещают нетрудоспособным лицам, которые находились на 

иждивении умершего или имели ко дню его смерти право получать от него содержание (ст. 

1088 ГК РФ).  

6. Пол. К примеру, пол важен, когда возмещается вред лицам, понесшим ущерб в 

результате смерти кормильца, поскольку нетрудоспособными, имеющими право на 

возмещение, являются женщины, которым больше 55 лет и мужчины в возрасте более 60 

лет (п. 2 ст. 1088 ГК РФ). Подобным образом решают проблему отнесения к числу 

наследников нетрудоспособных лиц – женщин и мужчин. 
7. Характеристика здоровья гражданина. Для осуществления гражданских прав и 

обязанностей предполагается нормальное психическое и физическое здоровье гражданина. 

Если гражданин по причине психического расстройства не в состоянии понимать значение или 

руководить собственными действиями, суд на основании заключения судебно-

психиатрической экспертизы может признать его недееспособным (ст. 29 ГК РФ). Никаких 

отметок в паспорте об этом не делается, а сам факт недееспособности удостоверяется лишь 

судебным решением. Между тем сделки, совершенные таким гражданином, признаются в силу 

п. 1 ст. 171 ГК РФ ничтожными.  

Если физическое здоровье гражданина значительно ухудшилось или он утратил 

трудоспособность вследствие причинения ему вреда другим лицом, такой гражданин может 

быть признан инвалидом и приобрести права, определенные этим статусом, например, право на 

возмещение вреда на весь период инвалидности (п. 2 ст. 1088 ГК РФ). 

 

 

Гражданская правоспособность 

 

Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская 

правоспособность) признается в одинаковой мере за всеми гражданами. Правоспособность 

гражданина появляется с момента его рождения и прекращается его смертью (ст. 17 ГК РФ).  

Способность обладать правами и нести обязанности – это необходимое требование 

для возникновения определенных субъективных прав. От прочих субъективных прав 

правоспособность отличает  

- специфическое, самостоятельное содержание (юридическая возможность иметь в 

распоряжении гражданские права и обязанности, которые предусмотрены законом);  

- назначение (призывает обеспечивать всем гражданам юридическую возможность 

приобрести определенные гражданские права и обязанности, применяя которые он сможет 

удовлетворить собственные потребности, материализовать интересы);  

- тесная связь правоспособности и личности ее носителя (закон запрещает ее 

отчуждать или передавать другим лицам: согласно п. 3 ст. 22 ГК РФ сделки, направленные 

на ограничение правоспособности, ничтожны).  

Согласно законодательству, все граждане имеют равную по содержанию 

правоспособность, ни у кого нет никаких привилегий и прерогатив в способности обладать 

правами. Это не значит, что объем определенных субъективных прав конкретного 

гражданина равновелик с объемом прав иного гражданина, но объем возможностей 

обладать подобными правами является равным вне зависимости от определенного объема 

прав и обязанностей какого-либо лица.  

Содержание правоспособности граждан можно раскрыть, проанализировав полный 

комплекс прав и обязанностей, которые могут иметься в распоряжении гражданина 

согласно нормам гражданского законодательства (ст. 18 ГК РФ), а именно:  

- иметь в своем распоряжении имущество на праве собственности;  

- наследовать и оставлять его в наследство;  

- заниматься предпринимательской и любой другой деятельностью, которая не 

запрещена законом; 



- создавать юридические лица самому по себе или вместе с другими гражданами и 

юридическими лицами; 

- производить сделки и принимать участие в обязательствах; 

- совершать произвольные соответствующие закону сделки; 

- выбирать место жительства; 

- обладать правами автора произведений науки, литературы и искусства, 

изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; 

- владеть иными имущественными и личными неимущественными правами. 

Правоспособности отдельных граждан может быть свойствен специальный 

характер. Например, глава крестьянского (фермерского) хозяйства в области деятельности 

своего хозяйства может обладать правами и обязанностями, связанными с обусловленной 

законом целью создания хозяйства: производить сельскохозяйственную продукцию, 

перерабатывать и реализовывать ее. Тем не менее как обыкновенный гражданин глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства обладает общей для всех граждан 

правоспособностью. Принцип равенства правоспособности в этом случае сохраняется.  

Таким образом, гражданская правоспособность – принадлежащее каждому 

гражданину и неотделимое от него право, которое состоит в возможности обладать 

любыми допускаемыми законом гражданскими правами и обязанностями. 
 

 

Гражданская дееспособность 

 

Гражданская дееспособность определена в законе в качестве способности гражданина 

собственными действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

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

Обладать дееспособностью – это значит иметь в своем распоряжении способность 

самому совершать всевозможные юридические действия, заключать договоры, выдавать 

доверенности и т. п., нести ответственность за причиняемый имущественный вред 

(повреждение или уничтожение чужого имущества, нанесение вреда здоровью и т. п.), отвечать 

за неисполненные договорные и иные обязанности.  

Таким образом, дееспособность охватывает способность к совершению сделок 

(сделкоспособность) и способность нести ответственность за неправомерные действия 

(деликтоспособность).  

Виды дееспособности граждан: 

Полная дееспособность устанавливается при достижении 18 лет, при вступлении в брак 

до 18 лет с момента его регистрации, а также в случаях эмансипации (ст. 27 ГК РФ), когда 

несовершеннолетнего, достигшего 16-летнего возраста, объявляют (с согласия обоих 

родителей, усыновителей или попечителя – по решению органа опеки и попечительства, без их 

согласия – по решению суда) полностью дееспособным, если он трудится по трудовому 

договору или контракту, а также если он при согласии собственных законных представителей 

осуществляет предпринимательскую деятельность. 

Неполная (частичная) дееспособность. С 14 до 18 лет несовершеннолетний наделен 

правом совершать самостоятельно разнообразные сделки; главное условие их совершения – 

согласие его законных представителей, выраженное в письменном виде. 

Вместе тем, законодатель предусматривает, что ряд сделок несовершеннолетние (от 14 

до 18 лет) могут совершить независимо, без получения согласия от кого бы то ни было: 

– распорядиться собственными заработком, стипендией и прочими доходами; 

– реализовывать авторские права в отношении любого охраняемого законом результата 

своей интеллектуальной деятельности; 

– внести вклад в кредитное учреждение и распорядиться им; 

– совершить мелкую бытовую сделку. 

Гражданина можно признать по решению суда ограниченно дееспособным, если он в 

результате тяготения к азартным играм, злоупотребления алкоголем или наркотическими 



средствами поставит семью в трудное материальное положение. Над таким гражданином 

устанавливают попечительство. Совершение им сделок (кроме мелких бытовых), получение 

доходов и распоряжение ими допускается только при согласии попечителя. Однако 

имущественная ответственность за совершенные им сделки и за причиненный им вред 

возлагается непосредственно на него. 

Недееспособные граждане – граждане, которые не достигли 14 лет (малолетние), все 

сделки от их имени могут совершать исключительно их родители, усыновители или опекуны 

(малолетним от 6 до 14 лет можно совершить мелкую бытовую сделку). 

Гражданина можно признать по решению суда недееспособным по причине 

психического расстройства, которое исключает понимание им собственных действий. Над 

таким гражданином устанавливают опеку, и сделки от его имени совершаются опекуном. 

Законодатель в качестве элемента дееспособности гражданина с 01.10.2015 допускает 

возможность признания банкротом любого физического лица в соответствии с нормами гл. X 

федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 7  (далее – федеральный закон о 

банкротстве). Дела о признании гражданина несостоятельным (банкротом) относятся к 

компетенции арбитражного суда. Заявление о признании гражданина банкротом может подать 

сам гражданин, кредитор, уполномоченный орган.  

Для реализации права заниматься предпринимательской деятельностью гражданин 

должен обладать так называемой предпринимательской дееспособностью – способностью 

независимо, активно и профессионально осуществлять предпринимательскую деятельность.  

В соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ граждане имеют право осуществлять 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выступая в 

гражданском обороте в качестве индивидуального предпринимателя с момента их регистрации 

в качестве таковых. Исключение сделано законодателем для отдельных видов 

предпринимательской деятельности – для тех, кто не прибегает к наемному труду (сиделка, 

репетитор, няня, домработница) – гражданам разрешено осуществлять такую деятельность без 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (так называемые 

«самозанятые»).  

Для отдельных категорий граждан законом установлен запрет на занятие 

предпринимательской деятельностью (речь идет о военнослужащих, сотрудниках ФСБ, 

прокуратуры, МВД, судьях) в целях недопущения столкновения частных интересов 

предпринимателя и публичных интересов государства.  

Индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам, связанным с 

осуществлением им предпринимательской деятельности, всем своим имуществом, за 

исключением того, на которое невозможно обратить взыскание. Отдельными видами 

деятельности, перечень которых определен в законе, индивидуальный предприниматель вправе 

заниматься исключительно на основании специального разрешения (лицензии). 

При наличии у гражданина-должника статуса индивидуального предпринимателя может 

быть возбуждено и рассмотрено только одно дело о его банкротстве. Возбуждение и 

рассмотрение одновременно двух дел о банкротстве такого лица – как гражданина и как 

индивидуального предпринимателя – не допускается. 

С момента принятия арбитражным судом решения о признании индивидуального 

предпринимателя банкротом и о введении реализации его имущества утрачивает силу 

государственная регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, 

аннулируются выданные ему лицензии на осуществление отдельных видов 

предпринимательской деятельности. 

Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, с момента завершения 

процедуры реализации его имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в 

ходе этой процедуры в течение 5 лет не может быть зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя и не имеет права осуществлять предпринимательскую 

деятельность. 
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Граждане вправе заниматься производственной или иной хозяйственной деятельностью 

в области сельского хозяйства без образования юридического лица на основе соглашения о 

создании крестьянского (фермерского) хозяйства, заключенного в соответствии с федеральным 

законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве (п. 5 ст. 23 ГК РФ). 

 

 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим 

 

Безвестное отсутствие гражданина в качестве юридического факта признает суд по 

заявлению заинтересованных лиц, если в течение 1 года в месте его жительства отсутствуют 

сведения о месте его пребывания (ст. 42 ГК РФ). 

Срок безвестного отсутствия лица возникает с момента, когда о нем получены 

последние сведения, а если данный момент доподлинно не известен, – с 1 числа следующего за 

ним месяца, если неизвестен месяц – с 1 января следующего года. 

В результате признания лица безвестно отсутствующим (ст. 43 ГК РФ):  

- его имущество по решению суда (при необходимости – и до истечения 1 года 

безвестного отсутствия) передают в доверительное управление назначаемому органом опеки и 

попечительства лицу;  

- из этого имущества должно быть выдано содержание лицам, если он был обязан их 

содержать, а также осуществляется погашение текущей задолженности по его обязательствам.  

При обнаружении места пребывания гражданина, который ранее был признан безвестно 

отсутствующим, или его явке суд отменяет решение, согласно которому он был признан 

безвестно отсутствующим. На основании решения суда отменяют управление имуществом 

такого гражданина (ст. 44 ГК РФ).  

Гражданин может быть объявлен умершим (ст. 45 ГК РФ), если он безвестно 

отсутствует больше 5 лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, которые угрожали 

смертью или давали основание предположить его гибель от конкретного несчастного случая – 

больше 6 месяцев. 

Пропавших без вести в связи с военными действиями объявляют умершими не раньше 

2 лет после их окончания. Днем смерти подобных лиц считается день, когда вступает в 

законную силу решение суда, а в случаях, угрожавших смертью, – день предполагаемой гибели.  

Есть отличия между объявлением гражданина умершим и установлением факта смерти 

гражданина, необходимость которого порождена неосуществимостью получения 

медицинского заключения о смерти вследствие отсутствия тела, но при наличии других 

достоверных доказательств его смерти (свидетельские показания очевидцев и т. п.).  

Последствия (ст. 46 ГК РФ) объявления лица умершим подобны последствиям 

фактической смерти (открытие наследства, прекращение брака и обязательств, имеющих 

личный характер), за исключением прекращения его правоспособности. 

При появлении лица, которого объявили умершим, решение суда об этом отменяют. 

Такой гражданин вправе потребовать от каждого лица возвратить сохранившееся имущество, 

которое перешло к тому безвозмездно (кроме денег и ценных бумаг на предъявителя), а от 

недобросовестного приобретателя (который знал, что он на самом деле жив) – возвратить все 

приобретенное имущество или его стоимость. 

 

  



2. Опека и попечительство 
 

Институт опеки и попечительства введен в целях защиты прав и интересов 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан, его регулирует ГК РФ, 

Семейный кодекс РФ и Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»8. 

Опеку устанавливают над недееспособными гражданами – имеются в виду 

малолетние и граждане, признаваемые судом недееспособными в результате психического 

расстройства (ст. 32 ГК РФ). 

Попечительство устанавливают над частично дееспособными – имеются в виду 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, а также граждане, которых суд ограничил 

в дееспособности из-за тяготения к азартным играм, злоупотребления ими спиртными 

напитками или наркотическими средствами (ст. 33 ГК РФ).  

Органами опеки и попечительства выступают органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, а также органы местного самоуправления, если законом 

субъекта Российской Федерации они наделены соответствующими полномочиями. 

В обязанность суда входит оповещение органа опеки и попечительства по месту 

жительства гражданина, которого признали недееспособным или ограниченно 

дееспособным, в течение 3 дней со времени вступления в законную силу решения об этом 

для того, чтобы над ним была установлена опека или попечительство. Орган опеки и 

попечительства по месту жительства подопечного должен осуществлять надзор за 

деятельностью назначенных им опекунов и попечителей. 

Основные принципы осуществления опеки и попечительства: 

- возможность заключить с опекуном или попечителем договор об осуществлении 

опеки или попечительства на возмездной основе; 

- прерогатива быть опекунами или попечителями перед прочими лицами для 

бабушек и дедушек, родителей, супругов, совершеннолетних детей, совершеннолетних 

внуков, братьев и сестер совершеннолетнего подопечного, а также бабушек и дедушек, 

совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего подопечного; 

- возможность назначить опеку или попечительство по общему заявлению родителей 

на время, когда они по уважительным причинам не могут исполнить свои родительские 

обязанности, указав в качестве опекуна конкретное лицо; 

- возможность назначить несколько опекунов одному подопечному; 

- упрощенный порядок предварительной опеки или попечительства, когда в 

интересах недееспособного или не полностью дееспособного гражданина ему требуется 

немедленное назначение опекуна или попечителя; 

- назначить попечителя несовершеннолетнему гражданину при достижении им 14 

лет, по его заявлению с указанием определенного лица.  

 

Права и обязанности опекуна и попечителя 
В обязанности опекунов и попечителей входит: 

- принятие имущества подопечного по описи от лиц, которые осуществляли его 

хранение, в течение 3 дней с момента возникновения их прав и обязанностей; 

- представление отчета о том, как хранится, используется и управляется имущество 

подопечного с приложением надлежащих документов; 

- забота о содержании, уходе и лечении подопечного, его обучении и воспитании 

(для несовершеннолетних); 

- защита его прав и интересов; в случае отпадения оснований просить признать 

подопечного полностью дееспособным.  
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К правам опекунов и попечителей относится: 

- возможность опекуну самостоятельно распорядиться (попечителю дать согласие на 

распоряжение) частью доходов подопечного, направленной на компенсацию расходов по 

его содержанию; 

- совершать иные сделки (попечитель – дать на них согласие) лишь имея разрешение 

органа опеки и попечительства.  

Опекуны и попечители, а также их близкие родственники не имеют права 

осуществлять сделки с самим подопечным. Исключение составляют безвозмездная 

передача подопечному дара или имущества в пользование или представление подопечного 

в подобных сделках.  

Прекращение опеки и попечительства (ст. 40 ГК РФ). Опека и попечительство над 

совершеннолетними гражданами может быть прекращена: 

– если суд вынесет решение, в котором подопечный будет признан дееспособным; 

– если ограничения дееспособности подопечного будут отменены (заявление может 

подать опекун, попечитель или орган опеки и попечительства). 

Когда малолетний подопечный достигает 14 лет, опека над ним прекращается, а 

гражданин, который ее осуществлял, становится попечителем несовершеннолетнего без 

добавочного решения об этом. 

Попечительство над несовершеннолетним заканчивается без специального решения: 

– при достижении несовершеннолетним подопечным 18 лет; 

– если он вступает в брак и в иных случаях приобретает полную дееспособность до 

достижения совершеннолетия. 

Еще одной формой попечительства над совершеннолетними дееспособными 

гражданами является патронаж – его устанавливают, если такой гражданин по состоянию 

здоровья не может сам по себе осуществить и защитить свои права и исполнить свои 

обязанности (ст. 41 ГК РФ). 

Органы опеки и попечительства обязаны: 

- в течение месяца со дня обнаружения такого гражданина определить ему 

помощника; 

- контролировать исполнение помощником совершеннолетнего дееспособного 

гражданина его обязанностей; 

- информировать находящегося под патронажем гражданина о нарушениях, которые 

допущены его помощником и являются причиной расторжения заключенных между ними 

договоров поручения, доверительного управления имуществом или иных договоров. 

При назначении помощника требуется как согласие в письменной форме самого 

будущего помощника, так и аналогичное согласие гражданина, над которым будет 

установлен патронаж. 

В качестве помощника такого гражданина не допускается назначение работника 

организации, осуществляющей социальное обслуживание совершеннолетнего 

дееспособного гражданина, которому необходим патронаж. 

Совершение действий в интересах гражданина, который находится под патронажем, 

осуществляется помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина на основании 

заключаемого с ним договора поручения, доверительного управления имуществом или 

другого договора. 

Прекращение патронажа происходит вследствие прекращения договора поручения, 

договора доверительного управления имуществом или другого договора по основаниям, 

которые предусмотрены в законе или договоре. 

  



Вопросы для самоконтроля (сформулируйте устный ответ): 

1. Каково юридическое значение таких индивидуальных характеристик человека, 

как «имя» и «место жительства»? Достаточны ли они для индивидуализации граждан? 

2. Какие ограничения содержит российское законодательство в отношении 

возможности заниматься предпринимательской деятельностью и чем это вызвано? 

3. Каков гражданско-правовой статус иностранных граждан в Российской 

Федерации? 

4. Каков гражданско-правовой статус лиц без гражданства в Российской Федерации? 

5. Что понимается под правоспособностью гражданина? 

6. Что понимается под дееспособностью гражданина? 

7. Какие виды дееспособностью гражданина вы можете назвать? 

8. С какого момента возникает срок безвестного отсутствия гражданина? 

9. Есть ли отличия между объявлением гражданина умершим и установлением факта 

смерти гражданина? 

10. Какие ограничения в действиях опекунов и попечителей предусмотрены 

гражданским законодательством? 

11. Вследствие чего происходит прекращение патронажа? 

 

По вопросам для самоконтроля рекомендую проговаривать ответ самому себе или 

друзьям / родственникам для того, чтобы учиться говорить «юридическим языком», а 

также проверить насколько без «запинок» Вы можете изложить свою мысль. Это часть 

работы юриста, этот навык надо тренировать. Результат будет виден на экзамене. 

 

 

Нормативные акты для изучения: 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации – глава 3 и иные статьи, упомянутые 

в лекции. 

 


