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Субъектами гражданских правоотношений являются участники, 

наделенные правоспособностью и дееспособностью. 

Выделяют три основных вида субъектов: 

 - физические лица – граждане Российской Федерации, лица без 

гражданства, иностранные граждане; 

 - юридические лица – коммерческие и некоммерческие организации; 

 - публично-правовые организации – Российская Федерация, субъекты РФ, 

муниципальные образования. 
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Физические лица, как субъекты гражданских правоотношений, выполняют 

такие функции, как: участие в гражданском обороте; совершение сделок и 

заключение договоров; учреждение предприятий; реализация неимущественных 

личных прав; создание объектов интеллектуальной собственности; организация 

товарообмена; представительство и защита интересов. 

Правоспособностью и дееспособностью обладают все субъекты 

гражданских правоотношений. 

Правоспособностью называется способность лица иметь гражданские 

права и нести свою обязанности. Правоспособность гражданина возникает с 

момента его рождения и прекращается с его смертью, которая является 

неотчуждаемой и может ограничиваться только по закону (п. 1. ст. 22 ГК РФ). 

Согласно ст. 18 ГК РФ [2] на праве собственности граждане могут обладать 

имуществом; выбирать место жительство, наследовать имущество и составлять 

завещание; создавать юридические организации самостоятельно или вместе с 

другими гражданами; заниматься предпринимательской и другой 

деятельностью, которая не запрещается законом; обладать авторскими правами 

на произведения науки, искусства и литературы, а также результаты 

интеллектуальной деятельности охраняемая законом; обладать 

имущественными и неимущественными правами. 

Дееспособностью граждан называется способность субъекта приобретать 

и осуществлять своими действиями гражданские права, а также исполнять свои 

гражданские обязанности. 

Дети, которые не достигли 6 лет называются «малолетними», не обладают 

гражданской дееспособностью, поэтому все сделки осуществляют за них 

родители, попечители, усыновители или опекуны. 

Частичный характер носит недееспособность у малолетних в возрасте от 6 

до 14 лет, так как они обладают правом совершения мелко-бытовых сделок; а 

также осуществлять сделки на получение безвозмездной выгоды, распоряжение 

средствами, с согласия родителей, законных представителей, опекунов и 

попечителей для своих целей. 



3 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 01/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

Согласно ст. 28 ГК РФ остальные сделки от имени малолетних 

совершаются от имени родителей, усыновителей и опекунов.  

Несовершеннолетние от 14 до18 лет обладают частичной 

дееспособностью: могут самостоятельно совершать все сделки, на которые 

имеют право малолетние;  распоряжаться своим заработком, стипендией и 

другими доходами; осуществлять права автора произведения науки, литературы 

и искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; вносить вклады в кредитные учреждения и 

распоряжаться ими. По достижении несовершеннолетними 16 лет наступает 

право стать членами кооперативов (ст. 26 ГК РФ). При достижении 

восемнадцатилетнего возраста гражданин обретает полную дееспособность. При 

вступлении в брак до достижения 18 лет, гражданин обретает полную 

дееспособность (п. 2 ст. 21 ГК РФ), а также при эмансипации, т.е. признании 

лица, достигшего 16-летнего возраста полностью дееспособным (ст. 27 ГК РФ) 

[3, c. 49]. 

Согласно ст. 29 и ст. 1076 ГК РФ, гражданин, который вследствие 

психического расстройства не может понимать своих действий и руководить 

ими, по решению суда признается недееспособным. Над ним устанавливается 

опека, и опекун совершает от его имени все сделки и несет гражданско-правовую 

ответственность за совершение этих сделок и за причинение этим гражданином 

вреда. 

Также судом ограничивается в дееспособности гражданин, 

злоупотребляющий спиртными напитками или наркотическими средствами и 

ставящий свою семью в тяжелое материальное положение. Он вправе решать 

самостоятельно только мелкие бытовые сделки. Над ним устанавливается 

попечительство, и совершение иных сделок, получение заработка, пенсии и 

других доходов он может только с согласия попечителя. Но гражданско-

правовую ответственность по сделкам и причинение вреда, ограниченный в 

дееспособности гражданин несет самостоятельно (ст. 30 ГК РФ). 
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Полностью дееспособный гражданин может заниматься 

предпринимательской деятельностью с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя самостоятельно или с другими 

гражданами и организациями. Согласно ст. 446 Гражданского процессуального 

кодекса РФ, гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с 

законом не может быть обращено взыскание. 

Юридическое лицо – это организация, зарегистрированная в порядке, 

установленном действующим законодательством, имеющая в собственности 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом. 

От своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести юридические обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде, иметь самостоятельный баланс или смету [4, c. 90]. 

Правоспособность и дееспособность юридического лица возникает после 

государственной регистрации, с момента внесения соответствующих записей в 

реестр. 

Существует четыре признака юридического лица: 

- самостоятельная имущественная ответственность по своим 

обязательствам; 

- имущественная обособленность; 

- выступает от своего имени в обороте, обладает наименованием, под 

которым приобретает права и обязанности; 

- организационное единство – представляет собой независимый субъект, 

не зависящий от своих участников. 

Юридические лица классифицируются на: 

- коммерческие, основной целью деятельности которых является 

извлечение прибыли (акционерное общество, товарищество, производственный 

кооператив); 

- некоммерческие, которые не преследуют получение прибыли как 

основной цели, но могут заниматься коммерческой деятельностью для 
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достижения культурных, благотворительных и социальных целей 

(потребительские кооперативы, общественные организации, политические 

партии, ассоциации, благотворительные фонды, казачьи общества, кредитные 

кооперативы, религиозные учреждения и др.). 

В зависимости от наличия корпоративных прав и членства различают: 

корпоративные, где участники наделены членством, обладают корпоративными 

правами и активно участвуют в управлении (акционерные общества, 

товарищества) и унитарные, где учредители не приобретают никаких прав, не 

участвуют в управлении (фонд). 

Публичные образования соединяют в себе черты публичного и частного 

субъекта. Их участие в гражданских отношениях имеет ряд особенностей: 

- участие в коммерческих отношениях исходя из интересов общества, не 

преследуя личную выгоду; 

- участие в обороте через представительные органы власти; 

- участие в сделках наряду с прочими участниками рынка при 

приватизации государственного имущества, сдаче собственности в аренду; 

- ответственность по обязательствам закрепленного за ними имущества, 

кроме природных ресурсов и земли [5, с. 120]; 

- издание норм гражданского права и прослеживание за их исполнением. 

Российская Федерация и ее субъекты не отвечают по обязательствам 

созданных ими юридических лиц, также компании, учрежденные РФ и 

субъектами, не несут ответственность по их обязательствам. 
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