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ВВЕДЕНИЕ 
 
Тема «Граждане (физические лица) как субъекты гражданского 

права» рассматривает основные аспекты, касающиеся гражданской пра-
восубъектности, статуса физического лица, его правового положения.  

Вопросы гражданско-правового статуса граждан всегда находились 
в центре правовых дискуссий как на национальном, так и на междуна-
родном уровне, а в современной цивилистике приобрели новое напол-
нение, что предопределяется в значительной степени усложнением 
гражданского оборота, существенным обновлением законодательства, 
переоценкой устоявшихся стандартов в отношении традиционных ин-
ститутов гражданского права. 

Необходимость углубленного изучения темы «Граждане (физиче-
ские лица) как субъекты гражданского права» связана с тем, что речь в 
ней идет о существенно изменившихся в течение последних десятиле-
тий общественных отношениях. После распада СССР пределы автоно-
мии воли и, соответственно, содержание правоспособности физическо-
го лица значительно расширились. Гражданским законодательством 
была учтена необходимость предоставления гражданину свободы пе-
редвижения, в частности выбора места жительства, права выезда из 
страны. Серьезные изменения в статусе гражданина произошли с воз-
вратом частной собственности, в том числе на средства производства, 
предоставлением физическому лицу права заниматься предпринима-
тельской деятельностью как с образованием, так и без образования 
юридического лица, что значительно увеличило возможности легаль-
ного получения прибыли и приобретения активов физическим лицом, в 
то время как раньше эти возможности принадлежали исключительно 
государству и государственным организациям. 

Содержание гражданско-правового статуса граждан тесно связано 
не только с изменившейся политикой государства в отношении част-
ной собственности, но и с переосмыслением такой фундаментальной 
для правосознания индивида ценности, как свобода, что предполагает 
бо́льшую самостоятельность гражданина и не всегда ведет к бо́льшей 
его сознательности. В частности, в законодательстве нет четкого обо-
значения обязанностей несовершеннолетнего, что часто приводит к 
социальной безответственности и требует особого подхода к правово-
му регулированию, базирующемуся на усилении императивного воз-
действия. Все это не позволяет в полной мере применить диспозитив-
ность, присущую гражданскому праву.  

Изменения гражданского законодательства в основном учитывают 
только повышение социальной активности граждан, в том числе несо-
вершеннолетних, в результате чего происходит постепенное расшире-
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ние содержания дееспособности, пропагандируется необходимость 
ювенальной юстиции без конкретизации обязанностей несовершенно-
летнего и учета нередко свойственного ему социального инфантилизма. 
В судебной практике, практике комиссий по делам несовершеннолет-
них нередки случаи, когда вред причинен лицом, не достигшим 18 лет. 
Часто такой вред причиняется не только имуществу, но и жизни или 
здоровью гражданина. 

При изучении темы следует обратить внимание на сложность док-
трины, противоречивость взглядов ученых. Например, дискуссионным 
является вопрос об ограничении дееспособности граждан, злоупотреб-
ляющих азартными играми, по причине отсутствия соответствующей 
нормы в ГК. 

Большое значение для развития науки гражданского права имели 
работы советских ученых, в частности Я.Р. Веберса, Е.А. Чефрановой, 
Л.Г. Кузнецовой, Я.Н. Шевченко. Более поздние диссертационные ис-
следования проводились уже в рамках законодательства Российской 
Федерации, но они не носят комплексного характера, в них не иссле-
дуются такие фундаментальные вопросы науки гражданского права, 
как содержание, элементы, структура гражданско-правового статуса 
гражданина. Возможно, это и станет темой для научных исследований 
ученых нового поколения. 
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1. ГРАЖДАНЕ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА) 
КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ) 

Участниками регулируемых гражданским законодательством от-
ношений являются граждане Республики Беларусь и юридические ли-
ца, Республика Беларусь и ее административно-территориальные еди-
ницы (часть первая п. 3 ст. 1 ГК). 

В гражданском праве для обозначения гражданина в тех случаях, 
когда он выступает как частное лицо, используется термин «физиче-
ское лицо».  

В законодательстве многих государств и юридической литературе 
граждан именуют физическими лицами, чтобы отличить их от объеди-
нений граждан, образующих юридические лица (моральные, фиктив-
ные, искусственные). Термин «гражданин» употребляют, когда необ-
ходимо установить положение человека в определенной политической 
системе, в данном государстве1. 

К физическим лицам как субъектам гражданского права относятся: 
– граждане Республики Беларусь; 
– иностранные граждане; 
– лица без гражданства. 
Правила, установленные гражданским законодательством, приме-

няются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без граж-
данства, иностранных и международных юридических лиц (организа-
ций, не являющихся юридическими лицами), иностранных государств, 
если иное не определено Конституцией и иными законодательными 
актами, а также международными договорами Республики Беларусь 
(часть вторая п. 3 ст. 1 ГК). 

Свойство гражданина иметь гражданские права и нести обязанно-
сти и возможность быть субъектом гражданского права (правосубъект-
ность) зависят от возможностей, предоставляемых законом, и являются 
основой гражданско-правового статуса физического лица. В отличие от 
гражданской правосубъектности, содержание которой меняется очень 
медленно, институт гражданско-правового статуса физического лица 
постоянно развивается. 

По-разному понимается в литературе соотношение понятий «пра-
вовое положение» и «правовой статус» в отношении физического лица. 
Одни ученые обосновывают тождественность этих понятий, другие 
проводят четкое разграничение. Если термин «правовое положение» 
используется для общей характеристики положения гражданина, то 
                                                 

1 См.: Гражданское право : учебник : в 3 т. / А.В. Каравай [и др.] ; под ред. В.Ф. Чи-
гира. – Минск : Амалфея, 2008. – Т. 1. – С. 72. 
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термин «правовой статус» применяется для характеристики физиче-
ского лица как участника определенных общественных отношений. 
Предпочтительно использовать различные наименования для обозна-
чения правового состояния абстрактного субъекта права и правового 
состояния реального лица, могущего вступать и вступающего в право-
отношения. Правовой статус ассоциируется со стабильным правовым 
состоянием субъекта, а правовое положение рассматривается как по-
стоянно изменяющаяся совокупность прав и обязанностей лица, обус-
ловленных его вступлением в те или иные правоотношения1. 

Правовое положение физического лица складывается из двух со-
стояний, которые условно могут быть названы праводинамическим и 
правостатическим. Под праводинамическим состоянием следует пони-
мать совокупность принадлежащих данному лицу субъективных поли-
тических, имущественных, культурных, трудовых, личных и иных прав 
и соответствующих им обязанностей (как элементов правоотношений). 
Само наименование праводинамического состояния, касающегося пра-
вового положения субъекта, говорит о том, что оно является весьма 
подвижным (динамичным). Известно, что даже в течение сравнительно 
небольшого отрезка времени лицо приобретает и утрачивает целый ряд 
субъективных прав и обязанностей. Это особенно хорошо заметно при 
анализе динамики гражданско-правовых отношений. Под правостати-
ческим состоянием, следует понимать совокупность гражданства и 
правосубъектности2. 

Гражданскую правосубъектность обычно рассматривают через приз-
му ее составляющих – гражданской правоспособности и гражданской 
дееспособности, определения которых содержатся в ГК.  

 
2. ПОНЯТИЕ ПРАВОСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАНИНА 

Согласно п. 1 ст. 16 ГК правоспособность гражданина (гражданская 
правоспособность) – способность иметь гражданские права и нести 
обязанности. 

Правоспособность можно понимать как особое абстрактное субъек-
тивное право, позволяющее иметь конкретное субъективное право, или 
как потенциальную способность иметь субъективные права. 

Законодатель определяет правоспособность через категорию спо-
собности. Под способностью иметь права и нести обязанности нельзя 

                                                 
1 См.: Белькова Е.Г. Проблемы гражданской правосубъектности физических лиц. – 

Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2007. – С. 8–9. 
2 См.: Кузнецова Л.Г., Шевченко Я.Н. Гражданско-правовое положение несовершен-

нолетних. – М. : Юрид. лит., 1968. – С. 3–5. 
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понимать естественную способность человека. Эта способность дана 
законом. Правоспособность является общественно-юридическим свой-
ством, поскольку возникает в силу юридических норм. Некоторые уче-
ные предлагают определять правоспособность через категорию воз-
можности, данной правом. Однако понимание правоспособности как 
равной для всех, неотчуждаемой способности основано на теории есте-
ственного права. В соответствии с этой теорией правоспособность – 
естественная способность человека вступать в общественные отноше-
ния, которую право признало и закрепило с помощью норм, придав ей 
тем самым юридическое значение. Возможность является более широ-
ким понятием: всякое явление или их совокупность таит в себе воз-
можности. Способность – это прежде всего определенные характери-
стики человека, его интеллектуальные, волевые, физические возмож-
ности (способности в социальном плане), а правовая способность – 
гарантированные экономические, политические и иные возможности, 
реализация которых может зависеть от социальных способностей. Та-
ким образом, более правильно определять категорию правоспособно-
сти через категорию способности. Это позволяет отразить ее специфи-
ку как правовой категории, характеризующей прежде всего человека в 
качестве субъекта права1. 

Являясь абстрактной категорией, гражданская правоспособность 
едина для всех граждан и не зависит от каких бы то ни было обстоя-
тельств, поэтому гражданская правоспособность несовершеннолетних 
лиц тождественна гражданской правоспособности совершеннолетних. 
Тем самым создаются равные для всех возможности или предпосылки 
обладания субъективными правами и обязанностями. Главное в поня-
тии правоспособности следует усматривать не в праве, а в способно-
сти. Для того чтобы у лица возникли те или иные субъективные права, 
недостаточно одной лишь правоспособности, необходимо также нали-
чие определенных предусмотренных законом юридических фактов. 
Правоспособность является категорией внешней по отношению к кон-
кретным субъективным правам и не может рассматриваться как стадия 
субъективного права, предшествующая правовому статусу2. 

Таким общественным качеством, как правоспособность, своих гра-
ждан наделяет государство. Правоспособность зависит от жизнеспо-
собности человека, а не от его возраста, состояния здоровья, возмож-

                                                 
1 См.: Скоробогатова В.В. Правосубъектность граждан в российском гражданском 

праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Байкал. гос. ун-т экономики и права. – 
Иркутск, 2008. – С. 11. 

2 См.: Савельева Н.М. Правовое положение ребенка в Российской Федерации: граждан-
ско-правовой и семейно-правовой аспекты. – Самара : Универс-групп, 2006. – С. 10–11, 23. 
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ности осуществлять права и нести обязанности. Для возникновения 
правоспособности вполне достаточно одного такого юридически зна-
чимого события, как рождение человека. Физиологическая характери-
стика организма новорожденного, его адаптация к условиям окружаю-
щей действительности, задатки для физического развития и существо-
вания на его правоспособность никак не влияют. Он правоспособен, 
поскольку родился1. 

Характерные черты правоспособности:  
– гарантированность (реальность) (возможность быть субъектом всех 

прав и обязанностей, признанных правом, гарантируется каждому); 
– равенство (по законодательству объем правоспособности всех 

граждан одинаков без каких-либо преимуществ и различий, что не озна-
чает равенства субъективных прав граждан); 

– неотчуждаемость (правоспособность всегда присутствует у физи-
ческого лица). 

Признаком правоспособности является абстрактный характер имею-
щейся у гражданина возможности быть носителем прав и обязанностей. 
Правоспособность обладает следующими свойствами: постоянностью 
повторения юридически значимых действий, не требующих каждый 
раз правовой лигитимации для их совершения; неопределенностью 
конкретного содержания этих действий в рамках имеющихся возмож-
ностей; относительной неопределенностью конкретных объектов гра-
жданских прав, в отношении которых совершаются юридически зна-
чимые действия2. 

 
3. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВОСПОСОБНОСТИ 

В соответствии со ст. 21 ГК никто не может быть ограничен в пра-
воспособности иначе как в случаях и порядке, установленных законом. 
Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности и дру-
гие сделки, направленные на ограничение правоспособности, ничтож-
ны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом. 

Ограничение правоспособности (лишение отдельных прав) до-
пускается лишь по решению суда в определенных законом случаях. 
Например, по приговору суда в случаях, предусмотренных УК, мо-
жет применяться лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, заниматься предпри-
                                                 

1 См.: Жучкова Р.О. Гражданская правосубъектность несовершеннолетних и участие 
органов внутренних дел в ее реализации : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. – СПб., 
2006. – Л. 14. 

2 См.: Савельева Н.М. Правовое положение ребенка в Российской Федерации: граж-
данско-правовой и семейно-правовой аспекты. – С. 23. 
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нимательской деятельностью (ст. 31 ГК), управлять транспортным 
средством. 

Согласно ст. 3 Закона Республики Беларусь от 20 сентября 2009 г. 
№ 49-З «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Респуб-
лику Беларусь граждан Республики Беларусь» каждый гражданин име-
ет право выезжать из Республики Беларусь и въезжать в нее. Гражда-
нин не может быть лишен права на выезд из Республики Беларусь и 
права на въезд в нее. Право гражданина на выезд из страны может быть 
временно ограничено в соответствии с данным законом и иными зако-
нодательными актами Республики Беларусь в интересах национальной 
безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоро-
вья населения, прав и свобод других лиц.  

В соответствии со ст. 5 Закона недопустимо ограничение прав граж-
дан в связи с оформлением постоянного проживания за пределами Рес-
публики Беларусь или постоянным проживанием за ее пределами. Граж-
дане, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, а 
также граждане, заявившие о своем желании оформить постоянное про-
живание за ее пределами, пользуются всеми правами и свободами и ис-
полняют обязанности наравне с гражданами, проживающими в Респуб-
лике Беларусь, если иное не установлено законодательными актами Рес-
публики Беларусь. 

Однако в соответствии со ст. 7 Закона право гражданина на выезд 
из Республики Беларусь может быть временно ограничено: 

– если он осведомлен о государственной тайне, – на срок, установ-
ленный в решении о временном ограничении его права на выезд из 
Республики Беларусь; 

– он является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу; 
– он осужден за совершение преступления, за исключением осуж-

денных без назначения наказания или к наказанию в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью, – на срок, установленный органом или учреждени-
ем, исполняющими наказание или иные меры уголовной ответственно-
сти, но не более чем до отбытия наказания или освобождения от нака-
зания либо до истечения срока отсрочки исполнения наказания или 
испытательного срока; 

– за ним установлен превентивный надзор, – до прекращения пре-
вентивного надзора; 

– он не исполняет без уважительных причин имущественные, нало-
говые или иные обязательства перед Республикой Беларусь, ее адми-
нистративно-территориальными единицами, физическими и юридиче-
скими лицами, установленные вступившими в законную силу судеб-
ными постановлениями или исполнительными документами; 
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– ему предъявлен гражданский иск в суде; 
– он является должником по делу об экономической несостоятель-

ности (банкротстве) или заинтересованным лицом в отношении долж-
ника – юридического лица; 

– он уклоняется от явки на мероприятия по призыву на военную 
службу, службу в резерве, – до явки на мероприятия по призыву на 
военную службу, службу в резерве; 

– он состоит на профилактическом учете в органах государственной 
безопасности Республики Беларусь, – до снятия с профилактического 
учета. 

 
4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ  
ПРАВОСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН 

Временны́е пределы правоспособности гражданина законодательно 
определены п. 2 ст. 16 ГК: правоспособность гражданина возникает в 
момент его рождения и прекращается его смертью. 

Закон защищает интересы еще не родившегося ребенка, если он ро-
дился живым после смерти наследодателя, при разделе наследства и воз-
мещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца.  

Наследниками по завещанию и по закону могут быть граждане, на-
ходящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые 
при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия на-
следства (п. 1 ст. 1037 ГК). В случае смерти потерпевшего (кормильца) 
право на возмещение вреда имеет ребенок умершего, родившийся по-
сле его смерти (подп. 2 п. 1 ст. 957 ГК).  

В литературе относительно определения момента возникновения 
правоспособности существует несколько точек зрения. Одни ученые 
считают, что правоспособность в некоторых случаях может возникать 
еще до рождения человека. Другие придерживаются мнения о том, что 
отдельные элементы правоспособности возникают не в момент рожде-
ния человека, а позже, по достижении им определенного возраста и с  
приобретением дееспособности. Взгляды третьих основаны на легаль-
ном определении момента возникновения правоспособности1. 

Еще Г.Ф. Шершеневич, определяя возникновение правоспособно-
сти человека с момента начала его существования, задавался вопросом 
о том, к зарождению или к рождению человека следует отнести этот 
момент, и писал: «Некоторые постановления нашего законодательства 

                                                 
1 См.: Тарасова А.Е. Правосубъектность граждан. Особенности правосубъектности 

несовершеннолетних, их проявления в гражданских правоотношениях. – М. : Волтерс 
Клувер, 2008. – С. 38. 
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дают возможность предположить, что оно связывает правоспособность 
с моментом зарождения. Жизнь зародыша охраняется уголовным зако-
ном, при открытии наследства зародыш влияет на переход его прав, 
лишение всех прав состояния не распространяется на детей, рожден-
ных после осуждения отца, если только они были зачаты до этого мо-
мента. Тем не менее следует признать, что правоспособность возникает 
не ранее как с момента появления на свет живого существа... Не заро-
дыш, а родившийся ребенок оказывает влияние на юридические отно-
шения, причем это влияние относится к тому моменту, когда он был 
еще зародышем. Рождение составляет настолько необходимое условие 
правоспособности, что появление мертвого ребенка лишено юридиче-
ского значения и зародыш рассматривается как бы никогда не сущест-
вовавшим. Если ребенок родился живым, то он тем самым приобрел 
правоспособность, хотя бы после того вскоре умер»1. 

Под влиянием школы естественного права в свое время развивалась 
концепция, согласно которой зачатый ребенок является правоспособ-
ным. Сторонники этой концепции полагали, что жизнь человека начи-
нается с момента его зачатия. Следовательно, с этого момента возника-
ет и правоспособность, которая существует независимо от того, родит-
ся ребенок потом живым или нет. Подобные взгляды разделяются и 
современными учеными-цивилистами в связи с тенденцией возрожде-
ния теории естественного права. С такой теорией в юридической лите-
ратуре выступает, например, Э. Вольф, рассматривающий эмбрион в 
качестве человеческого существа, которое имеет самостоятельную 
жизнь, и считающий, что нет принципиальной разницы между зачатым 
ребенком и новорожденным. 

Одни ученые, разделяющие подобные взгляды, пытаются охаракте-
ризовать права зачатого ребенка как предварительные, или условные, 
другие считают предварительной, или условной, правоспособность. Но 
поскольку, по их мнению, зачатый ребенок обладает далеко не всеми 
правами и не может нести обязанности, его правоспособность тракту-
ется как ограниченная, частичная или условная. Правоспособность и 
конкретные субъективные права могут возникнуть лишь у реально са-
мостоятельно существующего субъекта, поэтому в юридической тео-
рии решение данной проблемы следовало бы искать не в направлении 
создания конструкции правоспособности зачатого ребенка. В этой ста-
дии еще нельзя говорить о возникновении субъективного права2. 

                                                 
1 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М. : Проспект, 1995. – 

С. 62. 
2 См.: Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном 

праве. – Рига : Зинатне, 1976. – С. 106–107. 
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Справедливо указывается на актуальность вопроса о начале право-
способности в свете достижений науки, в частности в области клони-
рования, репродуктивных технологий1. Белорусское законодательство 
такие достижения не учитывает, устанавливая 300-дневный срок для 
признания ребенка происходящим от отца.  

Конвенция ООН о правах ребенка не запрещает государствам счи-
тать ребенком человеческое существо с момента зачатия, и при подпи-
сании Конвенции некоторые государства сделали заявления и оговорки 
по поводу толкования ее положений в отношении вопроса о начале 
жизни. Так, ст. 1 Конвенции толкуется в свете того, что термин «ребе-
нок» означает человеческое существо с момента зачатия до достиже-
ния 18-летнего возраста (Аргентина), или, наоборот, с момента рожде-
ния (Великобритания). 

Существует и иной подход к определению момента возникновения 
правоспособности, который отражает специфику правоспособности 
родившихся, но еще не достигших достаточного уровня психофизиче-
ской зрелости людей. 

Как отмечал С.Н. Братусь, в некоторых случаях способность иметь 
определенные права и нести обязанности в силу самой их природы 
возникает не с момента рождения, а по достижении конкретного воз-
раста. В связи с этим учеными делались попытки различать общую 
правоспособность (возникающую с рождения) и специальную (возни-
кающую одновременно с дееспособностью)2. 

Вопрос о моменте возникновения возможностей завещать и зани-
маться предпринимательской деятельностью является спорным и не-
однозначным.  

Я.Р. Веберс считает, что для правильного понимания правоспособ-
ности и ее значения необходимо различать возникновение правоспо-
собности в двух аспектах – вообще и в отношении каждого элемента ее 
содержания. Именно с момента рождения гражданин в принципе обла-
дает юридической способностью выступать субъектом подавляющего 
большинства гражданских имущественных прав и обязанностей: права 
собственности, наследственного права и многих договорных правоот-
ношений, которые не требуют обязательного личного совершения 
юридических действий. С этого момента гражданин может стать субъ-
ектом обязательств, возникающих вследствие причинения вреда, за 
исключением ответственности. Он может быть и субъектом личных 

                                                 
1 См.: Заман Ш.Х. Гражданско-правовой статус физических лиц в Германии, Италии, 

Франции и России : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рос. ун-т дружбы наро-
дов. – М., 2009. – С. 13. 

2 См.: Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. – М. : Госюриздат, 1950. – С. 51. 
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неимущественных гражданских прав. Отсутствие отдельных элементов 
в содержании правоспособности несовершеннолетних граждан, зави-
симость объема правоспособности от возраста нельзя расценивать как 
нарушение принципа равноправия и равной правоспособности граждан 
или ущемление их прав и интересов. Речь идет лишь о возникновении 
правоспособности вообще, что, разумеется, не исключает возможности 
возникновения отдельных ее элементов не с момента рождения1.  

Из содержания правоспособности, сформулированного в ст. 17 ГК, 
усматривается, что не все перечисленные в данной статье правовые 
возможности несовершеннолетнего реализуются посредством меха-
низма продееспособности (содееспособности). Например, завещать 
имущество, заниматься индивидуальной предпринимательской дея-
тельностью возможно только при наличии у лица дееспособности 
(полной либо частичной). Согласно ст. 1040 ГК завещание может быть 
совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дее-
способностью в полном объеме. Совершение завещания не лично, че-
рез представителя или с его помощью не допускается.  

По мнению Т.Ю. Удовиченко, недееспособные имеют правоспо-
собность в неполном объеме. Они не обладают той способностью (воз-
можностью) иметь всеобщие и равные для всех права и обязанности, 
которые могут быть осуществлены только лично и исполнение кото-
рых не может возлагаться на других лиц2.  

В зависимости от элементов ее содержания правоспособность имеет 
несколько разновидностей: наследственная, завещательная, предпри-
нимательская, авторская и т. п. При таком подходе состояние право-
способности как таковое утрачивает значение всеобщей возможности 
правообладания, а правоспособность, возникающая одновременно с 
дееспособностью, теряет всякий практический смысл как правовое яв-
ление. Гражданское законодательство исходит именно из принципа 
единой правоспособности граждан. Во-первых, законодателем соблю-
ден единый подход, выработанный теорией. Правоспособность пони-
мается не как конкретные правовые возможности, а как состояние ли-
ца, характеризующееся наличием у него возможности к правооблада-
нию, причем такая возможность является общей, а ее существо уже 
выражается через правовые возможности, перечень которых не исчер-
пывающим образом определен ст. 17 ГК. При этом данные возможности 

                                                 
1 См.: Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном 

праве. – С. 101–102. 
2 См.: Удовиченко Т.Ю. Правоспособность физических лиц по российскому граждан-

скому праву : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рос. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 
2003. – С. 9. 
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условно называют элементами правоспособности. Правоспособность – 
цельная, единая и достаточно стабильная категория. Реальность право-
способности ребенка обеспечивается нормативно установленным ме-
ханизмом ее осуществления. Во-вторых, изъятия, которые допущены 
законодателем в отношении некоторых конкретных правовых возмож-
ностей, объясняются тем, что природа соответствующих элементов 
правоспособности является двойственной. Эти элементы одновремен-
но можно включить в содержание правоспособности и дееспособности, 
поскольку они сформулированы как деятельность (например, предпри-
нимательская деятельность или составление завещания). Кроме того, 
если рассматривать возможность заниматься предпринимательской 
деятельностью, то следует различать индивидуальную и иные формы 
предпринимательства. Несовершеннолетний может оказаться наслед-
ником бизнеса, акций акционерного общества, иного имущества, опре-
деляющего его участие в так называемом косвенном предпринима-
тельстве, независимо от возраста. В этом случае осуществление прав 
и интересов ребенка будет подчиняться общим положениям о его дее-
способности. В целом изъятия, установленные законом для отдельных 
правовых возможностей, обусловленные исключительно их двойст-
венной природой, следует рассматривать как часть механизма защиты 
прав несовершеннолетних, а не как умаление их правосубъектности 
или правоспособности1. 

Содержание правоспособности граждан составляет совокупность 
прав и обязанностей, которыми может обладать физическое лицо. Пра-
воспособность, как и правосубъектность, зависит от предпосылок, рег-
ламентированных законодательством. 

В науке гражданского права исследовался вопрос о социальном со-
держании правоспособности. Законодатель предлагает ее юридическое 
содержание. Вместе с тем как право, так и его отдельные элементы 
обладают определенным социальным содержанием. Социальным со-
держанием гражданской правоспособности будут являться все при-
знанные обществом свободы и соответствующий им долг гражданина 
перед обществом. Следующей важной стороной правоспособности вы-
ступает ее юридическое содержание, представляющее собой закреп-
ленную нормативными правовыми актами возможность лица быть но-
сителем гражданских прав и обязанностей2. 

                                                 
1 См.: Тарасова А.Е. Особенности участия несовершеннолетних в гражданских пра-

воотношениях : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. – Ростов н/Д, 2006. – Л. 45–47. 
2 См.: Булаевский Б.А. Правовое положение несовершеннолетних по российскому 

гражданскому законодательству : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. – М., 1997. – Л. 11. 
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В соответствии со ст. 17 ГК граждане могут: 
– иметь имущество на праве собственности;  
– наследовать и завещать имущество;  
– заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной 

законодательными актами деятельностью;  
– создавать юридические лица самостоятельно или совместно с 

другими гражданами и юридическими лицами;  
– совершать не противоречащие законодательству сделки и участ-

вовать в обязательствах;  
– избирать место жительства;  
– иметь права авторов произведений науки, литературы или искус-

ства, изобретений или иных охраняемых законодательством результа-
тов интеллектуальной деятельности;  

– иметь иные имущественные и личные неимущественные права. 
Из приведенного содержания правоспособности следует, что прак-

тически гражданин может иметь любые имущественные и неимущест-
венные права и нести обязанности, за исключением запрещенных. В то 
же время гражданская правоспособность не безгранична, она имеет 
свои пределы, установленные законодательством. Ряд прав, перечис-
ленных в ст. 17 ГК, основывается на конституционных нормах (напри-
мер, право иметь имущество на праве собственности, наследовать и 
завещать имущество, заниматься предпринимательской деятельностью, 
избирать место жительства и др.). При этом следует отметить, что не 
все из указанных прав имеют гражданско-правовую сущность. Так, 
право на избрание места жительства выходит за пределы гражданского 
законодательства, однако без него невозможно само осуществление 
гражданской правоспособности, реализация многих конкретных субъ-
ективных прав. По своему характеру права, составляющие содержание 
правоспособности гражданина, не являются однородными. В совокуп-
ности они образуют целую систему социальных, экономических, куль-
турных и других прав1. 

 
5. ПОНЯТИЕ ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАНИНА 

Ключевой категорией, характеризующей положение физических 
лиц в гражданском праве, является дееспособность. 

Согласно ст. 20 ГК гражданская дееспособность – способность гра-
жданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 
права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. 
                                                 

1 См.: Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь : в 3 т. / 
Т.В. Авдеева [и др.] ; отв. ред. В.Ф. Чигир. – Минск : Ред. журн. «Пром.-торг. право», 
2003. – Т. 1. – С. 53. 
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В науке дееспособность определяют как «гражданско-правовую вме-
няемость, способность человека осознанно выражать свою волю при 
совершении юридических сделок и руководить своими поступками с 
осознанием их последствий»1.  

Дееспособность представляет собой специфическое правовое со-
стояние, отражающее динамику развития субъекта гражданского пра-
ва, так же как правоспособность отражает статику. И если правоспо-
собность «присуща человеку в силу его человеческого достоинства» и 
«составляет юридическое свойство каждого человека»2, то дееспособ-
ность определяется возрастным и волевым критериями и подлежит 
разнообразным ограничениям.  

Наиболее характерно в данной категории проявляются элементы 
субъективного и объективного порядка. Пределы дееспособности уста-
навливаются объективным правом, а ее стадии зависят от субъективных 
свойств лица – психофизических свойств и их изменения на протяже-
нии жизни. Нельзя назвать дееспособность мерой возможного поведе-
ния, поскольку в силу прямого указания закона и терминологического 
значения данного понятия речь может идти о мере «способностного» 
поведения. При этом для дееспособности характерно и должное пове-
дение. Дееспособность в силу установленного нормами объективного 
права режима и длящегося характера с учетом динамики ее развития 
также должна быть отнесена к категории правового состояния лица, 
как и состояние недееспособности, ограниченной дееспособности, не-
полной дееспособности3.  

Благодаря дееспособности гражданин может лично участвовать в 
установлении, изменении и прекращении гражданских правоотноше-
ний, т. е. участвовать в них путем совершения собственных действий. 
Ценность дееспособности определяется тем, что она юридически обес-
печивает активное участие гражданина в экономическом обороте, 
предпринимательской и иной деятельности, реализацию им своих 
имущественных, а также личных неимущественных прав. При этом все 
другие участники экономического оборота всегда могут рассчитывать 
на применение мер ответственности к дееспособному субъекту, нару-
шившему обязательства или причинившему имущественный вред при 
отсутствии договорных отношений. Следовательно, дееспособность 
граждан представляет социальную ценность в силу того, что является 

                                                 
1 Белькова Е.Г. Проблемы гражданской правосубъектности физических лиц. – С. 79. 
2 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – Казань, 1894. – С. 56, 58. 
3 См.: Тарасова А.Е. Правосубъектность граждан. Особенности правосубъектности 

несовершеннолетних, их проявления в гражданских правоотношениях. – С. 28. 
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юридическим средством выражения свободы личности в сфере имуще-
ственных и личных неимущественных отношений1. 

Дееспособность физического лица характеризуют его сделкоспо-
собность и деликтоспособность, т. е. способность совершать сделки и 
нести ответственность за правонарушения.  

Все граждане имеют равную дееспособность, если иное не установ-
лено законодательством (п. 3 ст. 20 ГК), что не означает равенства их 
субъективных гражданских прав и обязанностей. 

Никто не может быть ограничен в дееспособности иначе как в слу-
чаях и порядке, установленных законом. 

Как уже было отмечено, полный или частичный отказ гражданина 
от дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение дее-
способности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки 
допускаются законом (ст. 21 ГК). 

 
6. ВИДЫ ДЕЕСПОСОБНОСТИ 

В зависимости от вида дееспособности можно выделить следующие 
категории граждан:  

– полностью недееспособные (вследствие психического расстрой-
ства); 

– несовершеннолетние в возрасте до 14 лет (малолетние); 
– несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; 
– полностью дееспособные (лица в возрасте от 18 лет, либо всту-

пившие в брак до достижения возраста 18 лет, либо эмансипированные); 
– ограниченно дееспособные (злоупотребляющие спиртными на-

питками, наркотическими средствами, психотропными веществами, их 
аналогами и этим ставящие свою семью в тяжелое материальное поло-
жение). 

В отношении терминов, обозначающих дееспособность несовер-
шеннолетних, в науке гражданского права нет единства. Несовер-
шеннолетних, не достигших 14 лет, одни ученые называют полно-
стью недееспособными (С.Н. Братусь, О.С. Иоффе, А.Я. Паварс), дру-
гие – частично недееспособными (Е.А. Суханов, В.Ф. Чигир), третьи 
же считают их частично дееспособными (Д.А. Колбасин).  

Несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет называют как час-
тично дееспособными (В.Ф. Чигир), так и частично недееспособными 
(Д.А. Колбасин).  

                                                 
1 См.: Скоробогатова В.В. Правосубъектность граждан в российском гражданском 

праве. – С. 119. 

18 

Содержание дееспособности несовершеннолетних зависит от воз-
раста и качественно меняется при достижении ими 14 лет. Следует 
отметить снижение возраста, с которым закон связывает наступление 
определенных этапов зрелости человека. Так, в ГК 1964 г. эта перемена 
происходила в 15 лет, а по нормам дореволюционного законодательст-
ва право на полное распоряжение имуществом и свобода вступать в 
общества приобретались по достижении 21 года. 

Важной особенностью дееспособности несовершеннолетних явля-
ется то, что в ситуациях, когда они сами не вправе совершать те или 
иные юридически значимые действия, их права и законные интересы 
могут реализовываться действиями иных управомоченных на это лиц. 
При этом возникает специфическое правовое явление – восполнение 
недостающей дееспособности, которое обозначают разными терминами 
(трансдееспособность, содееспособность, продееспособность, субсиди-
арная дееспособность). По мнению А.Е. Тарасовой, недостаточную дее-
способность несовершеннолетнего восполняют путем установления 
специального механизма защиты его прав; более подходящими терми-
нами здесь являются «содееспособность» и «продееспособность»1. 

О.С. Иоффе отмечал, что правоспособность детей восполняется 
дееспособностью опекунов и попечителей, причем в области не только 
распорядительных актов, но и других форм осуществления имущест-
венных прав. Посредством действий одних лиц (родителей, усынови-
телей, опекунов, попечителей) происходит восполнение недостающей 
или полная «подстановка» отсутствующей дееспособности других лиц. 
При этом, восполняя ограниченную дееспособность несовершеннолет-
них, родители (усыновители) не «отрывают» часть своей дееспособно-
сти в момент одобрения сделок, а реализуют свои субъективные права. 
Дееспособность данных лиц проявляется в этих случаях через осуще-
ствление указанных прав2.  

 
7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ДЕЕСПОСОБНОСТИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 

Гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступ-
лением совершеннолетия, т. е. по достижении 18-летнего возраста. 

В основу установления данной возрастной границы положена соци-
альная зрелость гражданина. Соотношение биологического и общест-
венного в развитии человека довольно сложное, естественно-органиче-
ские особенности людей нельзя рассматривать в качестве решающего и 

                                                 
1 См.: Тарасова А.Е. Правосубъектность граждан. Особенности правосубъектности 

несовершеннолетних, их проявления в гражданских правоотношениях. – С. 6–7. 
2 См.: Иоффе О.С. Вопросы теории права. – М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1961. – С. 211. 
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определяющего условия их развития. Устанавливая конкретный воз-
раст приобретения дееспособности в полном объеме, отечественный 
законодатель ориентировался на некоего среднестатистического несо-
вершеннолетнего1. 

Исключения из этого правила установлены ст. 20 ГК: 
1. Эмансипация (ст. 26 ГК) – объявление несовершеннолетнего, 

достигшего 16 лет, полностью дееспособным, если он работает по тру-
довому договору (контракту) или с согласия родителей, усыновителей 
или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. 

Эмансипация производится по решению органов опеки и попечи-
тельства с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а 
при отсутствии такого согласия – по решению суда. 

Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по 
обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в том числе 
по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда. 

При рассмотрении дел об эмансипации суды руководствуются 
ст. 377 и 378 ГПК. Орган опеки и попечительства (или суд) принимает 
решение об эмансипации, учитывая, насколько продолжительной и 
устойчивой является предпринимательская деятельность несовер-
шеннолетнего, уровень его доходов и заработка, наличие у него иму-
щества, состояние его здоровья. Процедура эмансипации определена 
Положением о порядке рассмотрения органами опеки и попечительст-
ва обращений граждан об объявлении их полностью дееспособными 
(эмансипации), утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 7 марта 2006 г. № 326. 

2. Вступление в брак до достижения возраста 18 лет (причем в слу-
чае расторжения брака дееспособность сохраняется в полном объеме, а 
при признании его недействительным судом может быть принято ре-
шение об ее утрате). 

 
8. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАЖДАНИНА 

С вступлением в силу постановления Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 16 октября 1991 г. № 386 «О порядке государственной 
регистрации предпринимателей, осуществляющих свою деятельность 
без образования юридического лица» у граждан появилась возмож-
ность участвовать в хозяйственном обороте и самостоятельно, на свой 

                                                 
1 См.: Булаевский Б.А. Правовое положение несовершеннолетних по российскому 

гражданскому законодательству. – Л. 47. 
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риск осуществлять экономическую деятельность в целях получения 
прибыли. 

Индивидуальный предприниматель осуществляет предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица. Ее следует 
отличать от ремесленной деятельности по изготовлению и реализации 
товаров, выполнению работ, оказанию услуг с применением ручного 
труда и инструмента, в том числе электрического, осуществляемой 
самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по трудовым и 
(или) гражданско-правовым договорам и направленной на удовлетво-
рение бытовых потребностей граждан. 

Согласно ст. 19 НК (Общая часть) индивидуальными предпринима-
телями признаются физические лица, зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей. 

Согласно ст. 22 ГК гражданин вправе заниматься предпринима-
тельской деятельностью без образования юридического лица с момен-
та государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя. Количество физических лиц, привлекаемых индивидуаль-
ным предпринимателем на основании гражданско-правовых и (или) 
трудовых договоров для осуществления предпринимательской дея-
тельности, а также количество имущества, используемого для этих це-
лей, может быть ограничено законодательными актами. К предприни-
мательской деятельности граждан, осуществляемой без образования 
юридического лица, соответственно применяются правила ГК, которые 
регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерче-
скими организациями, если иное не вытекает из законодательства или 
существа правоотношения. Гражданин, осуществляющий предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, не 
вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, 
что он не является индивидуальным предпринимателем. К таким сдел-
кам применяются правила, установленные законодательством для 
предпринимательской деятельности. 

По своим обязательствам индивидуальный предприниматель отве-
чает всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущест-
ва, на которое в соответствии с законодательством не может быть об-
ращено взыскание. 

Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии удо-
влетворить требования кредиторов, связанные с осуществлением им 
предпринимательской деятельности, может быть признан экономиче-
ски несостоятельным (банкротом) в судебном порядке (п. 1 ст. 24 ГК). 

В отдельных случаях, предусмотренных законодательством, граж-
дане не вправе заниматься предпринимательской деятельностью. Так, 
государственный служащий не вправе заниматься предприниматель-
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ской деятельностью лично или через доверенных лиц, оказывать со-
действие близким родственникам в осуществлении предприниматель-
ской деятельности, используя служебное положение, а также быть 
представителем третьих лиц по вопросам, связанным с деятельностью 
государственного органа, служащим которого он является, либо под-
чиненного и (или) подконтрольного ему. 

В соответствии со ст. 31 ГК в случаях, предусмотренных законода-
тельными актами, предпринимательская деятельность гражданина (ин-
дивидуального предпринимателя, учредителя, участника, собственника 
имущества или руководителя юридического лица и др.) может быть 
ограничена в судебном порядке на срок до трех лет. 

Гражданин, предпринимательская деятельность которого ограниче-
на, в течение всего срока действия ограничения не может: 

– осуществлять предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица; 

– своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать 
для себя и исполнять обязанности собственника имущества (учредите-
ля, участника) юридического лица; 

– занимать должности в исполнительных органах юридических лиц; 
– выступать в качестве управляющего предприятиями и иным иму-

ществом, которое используется для предпринимательской деятельности. 
Предприятие и иное имущество, находящееся в собственности гра-

жданина, предпринимательская деятельность которого ограничена, 
может быть использовано им в период действия ограничения для пред-
принимательской деятельности исключительно путем передачи этого 
имущества в доверительное управление (ст. 31 ГК). 

Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 
«О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятель-
ности) субъектов хозяйствования» введен заявительный принцип госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. В соответствии с ним индивидуальные предприниматели 
могут зарегистрироваться в день подачи документов. Для государст-
венной регистрации индивидуального предпринимателя необходимо 
представить в регистрирующий орган заявление о государственной 
регистрации (составляется по форме согласно прил. 3 постановления 
Министерства юстиции Республики Беларусь от 27 января 2009 г. № 8), 
фотографию и документ, подтверждающий уплату государственной 
пошлины (за исключением случаев освобождения от ее уплаты) – 0,5 ба-
зовой величины. 

Регистрационный орган, используя автоматизированную информа-
ционную систему, в течение пяти дней осуществляет постановку инди-
видуального предпринимателя на учет в инспекцию Министерства по 
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налогам и сборам Республики Беларусь, Фонд социальной защиты на-
селения, органы статистики, Белгосстрах. 

Также существует возможность электронной регистрации по-
средством использования веб-портала Единого государственного 
регистра (ЕГР) юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей (http://egr.gov.by/egrn/). 

Прежде чем регистрироваться в качестве индивидуального предпри-
нимателя, необходимо определить вид будущей деятельности.  В общего-
сударственном классификаторе Республики Беларусь ОКРБ 005-2006 
«Виды экономической деятельности», утвержденном постановлением 
Государственного стандарта Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. 
№ 65, определены виды деятельности и соответствующие им коды. 
В заявлении о государственной регистрации индивидуальному пред-
принимателю необходимо указать основной вид экономической дея-
тельности, которой он планирует заниматься.  

Индивидуальный предприниматель считается зарегистрированным 
со дня подачи документов, необходимых для государственной регист-
рации, и внесения записи о его государственной регистрации в ЕГР. 
Сведения, необходимые для включения в ЕГР, предоставляются упол-
номоченным сотрудником регистрирующего органа в Министерство 
юстиции Республики Беларусь в день подачи документов. Свидетель-
ство о государственной регистрации индивидуального предпринимате-
ля должно быть выдано заявителю не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем подачи документов, т. е. на следующий же день. 

Индивидуальные предприниматели по своему желанию могут 
иметь печати и штампы. Помимо круглой печати они имеют право из-
готовить прямоугольные, треугольные и овальные штампы.  

Согласно п. 2 Указа Президента Республики Беларусь от 18 июня 
2005 г. № 285 «О некоторых мерах по регулированию предпринима-
тельской деятельности» для занятия предпринимательской деятельно-
стью в качестве индивидуального предпринимателя гражданин вправе 
привлекать не более трех физических лиц по трудовым и (или) граж-
данско-правовым договорам. 

Принять решение о прекращении деятельности индивидуального 
предпринимателя могут: 

– сам индивидуальный предприниматель (прекращение деятельности); 
– суд (по причине осуществления деятельности без лицензии, либо 

запрещенной законодательством, либо не указанной в свидетельстве о 
государственной регистрации; экономической несостоятельности (бан-
кротства); сокрытия (занижения) прибыли (доходов) и других объектов 
налогообложения в течение 12 месяцев подряд; наличия задолженно-

http://egr.gov.by/egrn/)
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сти по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды 
более 6 месяцев подряд с даты образования задолженности); 

– регистрирующий орган (по причине неосуществления предусмот-
ренной учредительными документами предпринимательской деятель-
ности в течение 6 месяцев подряд и ненаправления налоговому органу 
сообщений о причинах неосуществления предпринимательской дея-
тельности). 

13 июля 2012 г. был принят Закон Республики Беларусь № 415-З 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)», который при-
шел на смену закону 2000 г. с аналогичным названием. Его основное 
назначение состоит в том, чтобы дать возможность индивидуальному 
предпринимателю, у которого есть задолженность перед бюджетом 
или другими кредиторами, списать свои долги, если нет возможности 
их погасить. По окончании процедуры банкротства индивидуальный 
предприниматель исключается из ЕГР, а неудовлетворенные требова-
ния кредиторов считаются погашенными. 

 
9. ОБЪЕМ ДЕЕСПОСОБНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В ВОЗРАСТЕ ДО 14 ЛЕТ (МАЛОЛЕТНИХ) 

Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте до 14 лет 
(малолетних) определен ст. 27–28 ГК. 

Малолетние имеют право совершать мелкие бытовые сделки.  
В гражданском законодательстве Республики Беларусь определения 

мелкой бытовой сделки нет. В науке гражданского права выделяют 
характерные для мелкой бытовой сделки признаки: 

– это сделка, непосредственно направленная на удовлетворение 
личных потребностей гражданина (приобретение продуктов в магазине 
или на базаре, покупка предметов обихода и гигиены, школьных при-
надлежностей и т. д.). Речь может идти и о различных отношениях, 
связанных с культурным, транспортным и иным обслуживанием несо-
вершеннолетних граждан; 

– в этой сделке по общему правилу моменты заключения и испол-
нения договора совпадают или следуют один за другим; 

– сделка совершается на незначительную сумму. Законодатель не 
зафиксировал стоимостные пределы мелких бытовых сделок. Здесь 
следует, по-видимому, исходить из учета всех конкретных обстоя-
тельств сделки: возраста малолетнего, характера приобретаемых им 
вещей и т. д. Сумма соответствующей сделки может определяться не 
стоимостью какого-либо объекта права, передаваемого от одного субъ-
екта к другому, а иным показателем. Например, в договоре проката 
коньков сумма договора найма определяется не стоимостью коньков, а 
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величиной прокатной платы. Аналогично, в принципе, решается во-
прос о сумме в договоре хранения (такой договор может быть вообще 
безвозмездным, например, когда ребенок сдает верхнюю одежду в гар-
дероб, посещая театр или музей)1. 

Малолетние имеют право совершать сделки, направленные на без-
возмездное получение выгод, не требующие нотариального удостове-
рения либо государственной регистрации. 

Возникает вопрос: на любую ли сумму может быть получена выгода? 
Какие именно безвозмездные сделки вправе совершать малолетний? 
Он может получить в подарок вещь любой стоимости, но у него нет 
права самостоятельно распоряжаться тем имуществом, которое он по-
лучит по безвозмездной сделке. При этом даже безвозмездный договор 
направлен к выгоде только в том случае, когда на малолетнего не воз-
лагается никаких обязанностей, т. е. когда он приобретает только пра-
ва. Следовательно малолетние не могут совершать сделки, которые 
направлены на приобретение обязанностей. Приобретенные по безвоз-
мездной сделке обязанности осуществляет не сам малолетний, а его 
родители, усыновители, опекун. Однако субъект, совершивший сделку, 
должен быть способен не только ее заключить, но и исполнить, чего 
малолетние сделать не могут в силу отсутствия у них дееспособности в 
данной части. Таким образом, толкование закона дает основание утвер-
ждать, что единственной сделкой, которая направлена на безвозмезд-
ное получение выгоды и которую малолетние способны не только за-
ключить, но и исполнить, является договор дарения, причем малолет-
ний в данной сделке может быть только одаряемым2. 

Малолетний вправе заключить и сделку, связанную с безвозмезд-
ным пользованием переданной ему вещью, безвозмездным выполнени-
ем для него работ (например, ремонт велосипеда, часов), безвозмезд-
ным оказанием ему услуг3.  

Малолетние имеют право совершать сделки по распоряжению сред-
ствами, предоставленными им законными представителями или треть-
ими лицами для целевого или свободного использования. 

От имени малолетних сделки совершают их родители, усыновители 
или опекуны. Они несут и имущественную ответственность по сделкам 
малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно. 

                                                 
1 См.: Кузнецова Л.Г., Шевченко Я.Н. Гражданско-правовое положение несовершен-

нолетних. – С. 35. 
2 См.: Скоробогатова В.В. Правосубъектность граждан в российском гражданском 

праве. – С. 15. 
3 См.: Гражданское право : учебник : в 3 т. – Т. 1 / А.В. Каравай [и др.] ; под ред. В.Ф. Чи-

гира. – С. 78. 
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Банковскими вкладами (депозитами), внесенными кем-либо на имя 
малолетних, распоряжаются их родители, усыновители или опекун с 
соблюдением правил, предусмотренных ст. 35 ГК, а также вкладчик 
(в случаях, предусмотренных законодательством или договором). 

За вред, причиненный малолетним, отвечают его законные предста-
вители (родители, усыновители, опекун), если не докажут, что вред 
возник не по их вине. 

Несмотря на то, что имущественную ответственность по сделкам 
несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет, в том числе по сделкам, 
совершенным им самостоятельно, а также за причиненный им вред 
несут его законные представители (родители, усыновители или опеку-
ны), а следовательно, деликтоспособности у малолетнего нет, этого 
недостаточно для отнесения малолетнего к полностью недееспособ-
ным, поскольку сделкоспособность в предусмотренных гражданским 
законодательством пределах у него присутствует.  

В.Ф. Чигир предлагает установить в ГК Республики Беларусь ниж-
ний возрастной рубеж (6 лет), с которого малолетние приобретали бы 
частичную дееспособность, как это сделано в Российской Федерации1. 
Предложение это представляется спорным, поскольку большинство 
детей с нормальным развитием и до 6 лет в состоянии совершать мел-
кие бытовые сделки, а деликтоспособными они не являются до 14 лет. 

И малолетние в возрасте до 6 лет способны совершать юридические 
поступки: они могут обнаружить находку, создавать авторские произ-
ведения, продукты интеллектуального труда, участвовать в творческих 
коллективах. Все это небезразлично для области права2. 

В ситуациях, когда сами дети не вправе совершать те или иные 
юридически значимые действия, их права и законные интересы могут 
реализовываться действиями иных управомоченных на это лиц. В та-
ких ситуациях возникает восполнение недостающей дееспособности. 

 
10. ОБЪЕМ ДЕЕСПОСОБНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ 

Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
определен ст. 25 ГК. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
совершают сделки от своего имени, но с согласия законных представи-

                                                 
1 См.: Чигир В.Ф. Физические и юридические лица как субъекты гражданского пра-

ва. – Минск : Амалфея, 2000. – С. 95. 
2 См.: Чефранова Е.А. Правосубъектность несовершеннолетних по советскому граж-

данскому праву : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Акад. наук СССР, Ин-т 
государства и права. – М., 1978. – С. 8. 
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телей (родителей, усыновителей, попечителей). Они имеют право са-
мостоятельно:  

– совершать мелкие бытовые сделки; 
– распоряжаться своими заработком, стипендией и иными собст-

венными доходами; 
– вносить денежные средства в банк, небанковские кредитно-

финансовые организации и распоряжаться ими; 
– осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законодательством ре-
зультата своей интеллектуальной деятельности; 

– быть членами кооператива (с 16 лет). 
Спорным является вопрос о том, может ли несовершеннолетний рас-

поряжаться еще не полученным заработком, например приобрести товар 
в кредит. Законодателем не определено, имеет ли он право самостоя-
тельно распорядиться вещью, приобретенной за счет своих доходов. 

Имущественную ответственность по сделкам, для совершения ко-
торых не требуется согласия законных представителей, несовершенно-
летние в возрасте от 14 до 18 лет несут самостоятельно, по остальным 
наступает субсидиарная ответственность законных представителей 
(родителей, усыновителей, попечителей) (п. 3 ст. 25 ГК). 

За причиненный вред несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
отвечают самостоятельно, но при недостаточности средств для возме-
щения вреда наступает субсидиарная ответственность законных пред-
ставителей (родителей, усыновителей, попечителей). 

Достижение ребенком указанного в законе возраста далеко не все-
гда свидетельствует о наличии у него предполагаемого законодателем 
уровня развития интеллектуально-волевой сферы, необходимого для 
его адекватной социализации. В современном обществе наблюдаются 
две противоположные тенденции: высокая степень гражданской актив-
ности несовершеннолетних и социальный инфантилизм – особый пси-
хологический феномен, имеющий и гражданско-правовые аспекты. 
Социальный инфантилизм характеризуется, в частности, тем, что у 
детей не формируется комплекс представлений, необходимых для 
нормального участия в гражданском обороте1, поэтому при наличии 
достаточных оснований несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет 
по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа 
опеки и попечительства решением суда может быть ограничен в праве 

                                                 
1 См.: Михайлова И.А. Гражданская правосубъектность физических лиц: проблемы 

законодательства, теории и практики : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Моск. 
акад. экономики и права. – М., 2001. – С. 38. 
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или лишен права самостоятельно распоряжаться своим заработком, 
стипендией или иными доходами (п. 4 ст. 25 ГК). 

Следует различать лиц, представляющих интересы несовершенно-
летнего в возрасте до 14 лет (родители, усыновители, опекун) и несо-
вершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет (родители, усыновители, 
попечитель). Опекуны и попечители расходуют деньги подопечного и 
распоряжаются его имуществом в его интересах, в большинстве случа-
ев с согласия органа опеки и попечительства. И опека, и попечительст-
во устанавливаются в целях защиты прав и воспитания несовершенно-
летнего гражданина, опекуны и попечители выступают в защиту прав 
подопечных, в том числе в суде, без специальных полномочий, но опе-
куны – законные представители, а попечители оказывают содействие в 
осуществлении прав и обязанностей. Законные представители совер-
шают сделки от имени малолетних и отвечают за имущественные по-
следствия таких сделок и за вред, причиненный несовершеннолетним, 
если не докажут, что вред возник не по их вине. Попечители дают со-
гласие на совершение сделок несовершеннолетними в возрасте от 14 
до 18 лет и несут лишь субсидиарную ответственность. 

 
11. УСЛОВИЯ И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА  
ОГРАНИЧЕННО ДЕЕСПОСОБНЫМ 

Основания ограничения дееспособности в силу злоупотребления 
спиртными напитками, наркотическими средствами, психотроп-
ными веществами, их аналогами установлены ст. 30 ГК, в соответст-
вии с которой гражданин, злоупотребляющий спиртными напитками, 
наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналога-
ми и этим ставящий свою семью в тяжелое материальное положение, 
признается ограниченно дееспособным. Условия, предусмотренные 
данной статьей, должны присутствовать в совокупности. Наличие за-
работка и иных доходов у других членов семьи само по себе не может 
являться основанием для отказа в удовлетворении заявленных требо-
ваний о признании гражданина ограниченно дееспособным. 

Последствия признания гражданина ограниченно дееспособным: 
– над гражданином устанавливается попечительство; 
– гражданин имеет право совершать мелкие бытовые сделки; 
– совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и 

иные доходы и распоряжаться ими гражданин может лишь с согласия 
попечителя; 

– гражданин самостоятельно несет имущественную ответствен-
ность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред. 
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Признание гражданина ограниченно дееспособным производится 
только в судебном порядке. Процедура признания гражданина ограни-
ченно дееспособным регламентирована ГПК и постановлением Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 16 декабря 2004 г. № 13 
«О практике рассмотрения судами дел о признании гражданина ограни-
ченно дееспособным или недееспособным, а также о признании гражда-
нина дееспособным либо об отмене ограничения дееспособности». 

Факт злоупотребления гражданином спиртными напитками, нарко-
тическими средствами, психотропными веществами, их аналогами 
должен быть подтвержден в суде соответствующими доказательства-
ми, к которым относятся: справки о помещении в медвытрезвитель 
либо об оказании медицинской помощи в связи с состоянием, вызван-
ным злоупотреблением спиртными напитками, наркотическими сред-
ствами, психотропными веществами, их аналогами; акты освидетель-
ствования на предмет установления зависимости от спиртных напит-
ков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов; акты 
судебно-наркологической или судебно-психиатрической экспертизы; 
документы правоохранительных органов, свидетельствующие о допу-
щенных нарушениях общественного порядка, создании гражданином 
конфликтных ситуаций в семье; иные доказательства, подтверждаю-
щие зависимость гражданина от спиртных напитков, наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов. 

Для признания гражданина ограниченно дееспособным не требует-
ся, чтобы он являлся хроническим алкоголиком или наркоманом. 

При выяснении вопроса о том, ставится ли семья гражданина в тя-
желое материальное положение, суду необходимо обращать внимание 
на степень участия данного гражданина в содержании членов своей 
семьи, нуждающихся в помощи, в несении расходов на обеспечение 
соответствующих бытовых условий, оплату коммунальных услуг, ве-
дение домашнего хозяйства, содержание дома (квартиры) в надлежа-
щем санитарном состоянии и т. п. Кроме того, суд учитывает затраты 
семьи на содержание гражданина, злоупотребляющего спиртными на-
питками, наркотическими средствами, психотропными веществами, их 
аналогами. 

Если суд установит, что гражданин не принимает участия в расхо-
дах на содержание своей семьи не вследствие злоупотребления спирт-
ными напитками, наркотическими средствами, психотропными веще-
ствами, их аналогами, а в связи с отсутствием постоянного заработка 
или дохода по объективным причинам (болезнь, невозможность трудо-
устроиться и т. д.), то такой гражданин не может быть ограничен в дее-
способности. 
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Ограниченный в дееспособности гражданин не вправе без согласия 
попечителя продавать, дарить, обменивать, покупать имущество, со-
вершать другие сделки по распоряжению имуществом, за исключением 
мелких бытовых сделок, а также лично получать заработную плату, 
пенсию и иные доходы (авторский гонорар, вознаграждение за изобре-
тения, суммы, причитающиеся за выполнение работ по договору под-
ряда, всякого рода пособия и т. п.). 

Ограничение дееспособности не освобождает гражданина от обя-
занности самостоятельно нести имущественную ответственность по 
совершенным им сделкам и за причиненный им вред. 

Дело о признании гражданина ограниченно дееспособным рассмат-
ривается с обязательным участием прокурора и представителя органа 
опеки и попечительства. Участие в рассмотрении такого дела самого 
гражданина является обязательным. 

Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дее-
способности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности. 
На основании решения суда отменяется и установленное над гражда-
нином попечительство. 

Ограничение дееспособности отменяется судом также в случаях, 
когда семья гражданина, признанного ограниченно дееспособным, пе-
рестала существовать (в связи со смертью ее членов, разделением се-
мьи и т. п.) и, следовательно, отпала обязанность этого гражданина 
предоставлять средства на ее содержание. 

Основание ограничения дееспособности в силу психического рас-
стройства (заболевания) появилось с принятием изменений в ГК. 

Прежде ГК не предусматривал возможности ограничения дееспо-
собности граждан, страдающих психическим расстройством (заболева-
нием). Такие граждане могли признаваться только недееспособными, 
что приводило к полной потере дееспособности даже в тех случаях, 
когда было целесообразно лишь ограничить ее. В иных случаях граж-
дане оставались полностью дееспособными, в то время как нуждались 
в попечительстве при наличии психических расстройств (заболеваний), 
в силу которых только частично сохраняли способность понимать свои 
действия и руководить ими. 

В соответствии с изменениями гражданин, у которого вследствие 
психического расстройства (заболевания) ограничена способность по-
нимать значение своих действий или руководить ими, может быть огра-
ничен в дееспособности судом в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечи-
тельство (п. 2 ст. 30 ГК). 

Для ограничения дееспособности гражданина, страдающего психи-
ческим расстройством (заболеванием), необходимо: 
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– наличие психического расстройства (заболевания); 
– ограничение в силу этого способности гражданина понимать зна-

чение своих действий или руководить ими. 
В ГК внесены дополнения, которые предусматривают признание 

недееспособного гражданина, страдающего психическим расстрой-
ством (заболеванием), ограниченно дееспособным, если его состояние 
заметно улучшилось. При этом сохранилась возможность признания 
его дееспособным, если отпали основания, в силу которых он был при-
знан недееспособным. 

Над гражданином устанавливается попечительство, как и в случае 
ограничения дееспособности в силу злоупотребления спиртными на-
питками, наркотическими средствами, психотропными веществами, их 
аналогами. Однако перечень сделок, которые может самостоятельно 
совершать гражданин, ограниченный в дееспособности с силу психи-
ческого расстройства (заболевания), значительно шире. 

Правовые последствия признания гражданина ограниченно дееспо-
собным в силу психического расстройства (заболевания) установлены 
п. 2 ст. 30 ГК. Такой гражданин вправе самостоятельно: 

– совершать мелкие бытовые сделки; 
– совершать сделки, направленные на безвозмездное получение вы-

год, не требующие нотариального удостоверения либо государствен-
ной регистрации; 

– совершать сделки по распоряжению средствами, предоставлен-
ными попечителем или с согласия попечителя третьим лицом для опре-
деленной цели или свободного распоряжения; 

– получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими. 
Совершать другие сделки может с согласия попечителя. 

При наличии достаточных оснований суд по ходатайству попечите-
ля либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить 
гражданина, страдающего психическим расстройством (заболеванием), 
права самостоятельно распоряжаться своим заработком, пенсией и 
иными доходами. 

Гражданин, ограниченный в дееспособности в силу психического рас-
стройства (заболевания), не исключается из гражданских правоотноше-
ний. Он не только совершает допустимые ст. 30 ГК действия самостоя-
тельно, а остальные – с согласия попечителя, но и несет имущественную 
ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред. 
Можно сказать, что гражданин частично ограничивается в сделкоспособ-
ности, но при этом за ним сохраняется деликтоспособность. 

С принятием изменений подверглась редакции ст. 178 ГК, преду-
сматривающая недействительность сделки, совершенной гражданином, 
ограниченным судом в дееспособности. В прежней редакции в соот-
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ветствии с п. 1 ст. 178 ГК сделка по распоряжению имуществом, со-
вершенная без согласия попечителя гражданином, ограниченным судом 
в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками, 
наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналога-
ми, могла быть признана судом недействительной по иску попечителя. 
В связи с появлением нового основания ограничения дееспособности – 
в силу психического расстройства (заболевания) – слова «вследствие 
злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, 
психотропными веществами, их аналогами» были исключены. 

Правила ст. 178 ГК согласно п. 2 прежней редакции не распростра-
нялись на мелкие бытовые сделки, которые гражданин, ограниченный 
в дееспособности, вправе совершать самостоятельно в соответствии со 
ст. 30 ГК. Новая редакция ГК также предполагает исключение из п. 2 
ст. 178 ГК слов «мелкие бытовые», поскольку лица, ограниченные в 
дееспособности в силу психического расстройства (заболевания), са-
мостоятельно могут совершать не только мелкие бытовые сделки, но и 
сделки, предусмотренные п. 2 ст. 30 ГК. 

Ведется правовая дискуссия о целесообразности выделения зло-
употребления азартными играми в качестве самостоятельного основа-
ния ограничения дееспособности граждан. 

Физическое лицо может и добровольно ограничить себя, например, 
в посещении игорных заведений. Письменное заявление подается ор-
ганизатору азартных игр и должно содержать фамилию, собственное 
имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, данные доку-
мента, удостоверяющего его личность, срок отказа от посещения игор-
ного заведения, личную подпись. Поданное заявление не подлежит 
возврату. Подача заявления любому организатору рассматривается как 
подача заявления всем организаторам азартных игр на территории Рес-
публики Беларусь. 

Копия принятого и зарегистрированного организатором азартных 
игр заявления не позднее одного дня, следующего за днем его приня-
тия, представляется в Министерство по налогам и сборам, которое не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления копии, вносит 
сведения о физическом лице в перечень физических лиц, ограничен-
ных в посещении игорных заведений. Данный перечень размещается 
на интернет-ресурсе Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь. Доведение перечня до сведения организаторов азартных игр 
министерство осуществляет путем предоставления им доступа к пе-
речню. Пароли доступа направляются организаторам азартных игр не 
позднее пяти рабочих дней со дня представления ими в министерство 
информации об уполномоченных работниках – пользователях интер-
нет-ресурса. Об увольнении уполномоченного работника организатора 
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азартных игр – пользователя интернет-ресурса организаторы азартных 
игр не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его увольне-
ния, уведомляют министерство. 

 
12. УСЛОВИЯ И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ  

ГРАЖДАНИНА НЕДЕЕСПОСОБНЫМ 

Возможность признания гражданина недееспособным (адееспособ-
ным) предусмотрена ст. 29 ГК. Для принятия соответствующего реше-
ния суда необходимо одновременное наличие следующих критериев: 

– медицинский критерий – психическое расстройство (душевная 
болезнь или слабоумие); 

– юридический критерий – неспособность гражданина понимать 
значение своих действий (интеллектуальный аспект) или руководить 
ими (волевой аспект). 

Гражданин, страдающий психическим расстройством (заболевани-
ем), которое не лишает его способности понимать значение своих дей-
ствий или руководить ими, не может быть признан недееспособным.  

Признание гражданина недееспособным осуществляется только в 
судебном порядке. Процедура признания гражданина недееспособным 
регламентирована гражданско-процессуальным законодательством, в 
частности ГПК и постановлением Пленума Верховного Суда Респуб-
лики Беларусь «О практике рассмотрения судами дел о признании гра-
жданина ограниченно дееспособным или недееспособным, а также о 
признании гражданина дееспособным либо об отмене ограничения 
дееспособности». 

Заявление о признании гражданина недееспособным может быть 
подано в суд членами его семьи, прокурором, органом опеки и попечи-
тельства, а также общественным объединением, уставом которого пре-
доставлено такое право. 

К членам семьи относятся: супруг (супруга), дети и родители, усы-
новители, усыновленные, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, а 
также другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные 
лица, проживающие совместно с гражданином, в отношении которого 
ставится вопрос о лишении дееспособности, и ведущие с ним общее 
хозяйство.  

Прокурор или орган опеки и попечительства вправе обратиться в 
суд с заявлением о лишении гражданина дееспособности, если этого 
требуют интересы несовершеннолетних детей или иных лиц, прожи-
вающих совместно с таким гражданином. 

Заявление о признании гражданина недееспособным вследствие 
психического расстройства (заболевания) может быть подано в суд 
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членами его семьи, а в случае их отсутствия – близкими родственни-
ками независимо от того, проживают ли они совместно с таким граж-
данином или нет, прокурором, органом опеки и попечительства в лице 
управлений (отделов) здравоохранения местных исполнительных и 
распорядительных органов, а при их отсутствии в структуре соответст-
вующих исполнительных и распорядительных органов – в лице учреж-
дений, на которые такие функции возложены, а также психиатрической 
(психоневрологической) организацией (часть вторая ст. 373 ГПК). 

Такое право предоставлено в равной мере всем указанным в части 
второй ст. 373 ГПК лицам, за исключением близких родственников, 
которые могут обратиться в суд с заявлением о признании гражданина 
недееспособным только при отсутствии членов семьи у этого гражда-
нина. 

Психическое состояние гражданина определяется судебно-психиат-
рической экспертизой, поэтому ее назначение по делам о признании 
гражданина недееспособным обязательно при наличии достаточных 
данных о душевной болезни или слабоумии гражданина. Такими дан-
ными являются, в частности, сведения, содержащиеся в выписке из 
истории болезни, справке о состоянии на учете и лечении в психиатри-
ческих (психоневрологических) организациях, свидетельстве об инва-
лидности в связи с психическим расстройством (заболеванием) и т. п. 

В случае явного уклонения лица, в отношении которого возбуждено 
дело о признании недееспособным, от прохождения экспертизы суд в 
судебном заседании при участии прокурора и психиатра выносит опре-
деление о принудительном направлении гражданина на судебно-
психиатрическую экспертизу (ст. 374 ГПК). Исполнение такого опре-
деления суд поручает соответствующему органу внутренних дел. 

Дело о признании гражданина недееспособным рассматривается с 
обязательным участием прокурора и представителя органа опеки и по-
печительства. 

Гражданин, в отношении которого ставится вопрос о признании не-
дееспособным (если он участвует в рассмотрении дела), привлекается к 
участию в деле в качестве заинтересованного лица.  

Последствия признания гражданина недееспособным: 
– над гражданином устанавливается опека; 
– опекун совершает от имени гражданина все сделки; 
– гражданин не имеет права совершать сделки, включая мелкие бы-

товые; 
– ответственность за вред, причиненный гражданином, возмещает 

его опекун или организация, обязанная осуществлять за ним надзор, 
если не докажут, что вред возник не по его вине. Эта их обязанность не 
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прекращается даже в случае признания впоследствии гражданина дее-
способным; 

– сделка, совершенная гражданином, признается ничтожной, но она 
может быть по требованию опекуна признана судом действительной, 
если она совершена к выгоде этого гражданина; 

– брак с гражданином может быть расторгнут по заявлению другого 
супруга в особом порядке без предоставления срока на примирение. 

Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспо-
собным, отпали, суд признает его дееспособным. На основании реше-
ния суда отменяется установленная над ним опека.  

О.Б. Орлова указывает на необходимость изменения российского 
законодательства в соответствии с Конвенцией о защите прав человека 
и основных свобод (ст. 5, 6, 8, 10, 13, 14), а именно: законодательством 
устанавливается круг лиц, которые могут обратиться в суд с заявле-
ниями о признании гражданина дееспособным. В данном перечне от-
сутствует само лицо, в отношении которого был решен вопрос о его 
недееспособности в силу психического расстройства (заболевания), что 
приводит к многочисленным злоупотреблениям со стороны опекунов и 
повсеместному нарушению прав этой социально незащищенной груп-
пы граждан. Для защиты прав и законных интересов лиц, признанных 
судом недееспособными или ограниченно дееспособными, необходимо 
определить срок, по истечении которого суд должен возобновить про-
изводство по делу и вынести решение либо о снятии ограничений, ли-
бо о продлении контроля над этими гражданами1. 

 
13. ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ.  

ПАТРОНАЖ НАД ДЕЕСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

Опека устанавливается над малолетними гражданами, а также гра-
жданами, признанными недееспособными. 

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в воз-
расте от 14 до 18 лет, а также гражданами, ограниченными в дееспо-
собности. 

Патронаж устанавливается над дееспособными совершеннолетними 
гражданами по их просьбе. Установление патронажа не влечет ограни-
чения прав гражданина, над которым установлен патронаж. 

Опека и попечительство устанавливаются в целях защиты прав 
гражданина, ограниченного в дееспособности или недееспособного, 
защиты прав и воспитания несовершеннолетнего гражданина. 
                                                 

1 См.: Орлова О.Б. Дееспособность физических лиц в российском гражданском праве : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рос. гос. торг.-экон. ун-т. – М., 2009. – С. 11. 
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Цель патронажа – помощь гражданину, по состоянию здоровья ну-
ждающемуся в попечителе. 

Опекуны и попечители выступают в защиту прав подопечных, в 
том числе в суде, без специальных полномочий. 

Попечитель-помощник действует на основании договора поручения 
или доверительного управления. 

Опекуны – законные представители, а попечители (попечители-
помощники) оказывают содействие в осуществлении прав и обязанно-
стей. 

Опекуны и попечители расходуют деньги подопечного и распоря-
жаются его имуществом в его интересах, в большинстве случаев с со-
гласия органа опеки и попечительства. 

Попечитель-помощник совершает сделки на основании договора с 
подопечным, а другие сделки – с его согласия. 

В Республике Беларусь органами опеки и попечительства являются 
местные исполнительные и распорядительные органы. Их деятель-
ность регламентируется Положением об органах опеки и попечитель-
ства в Республике Беларусь, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1676. 

Осуществление функций по опеке и попечительству возлагается: 
– в отношении несовершеннолетних – на управление (отдел) обра-

зования районного, городского исполнительного комитета, местной 
администрации района в городе, а в случаях, предусмотренных законо-
дательными актами Республики Беларусь, – на комиссию по делам не-
совершеннолетних районного, городского исполнительного комитета, 
местной администрации района в городе по месту нахождения ребенка; 

– в отношении совершеннолетних лиц, которые признаны недее-
способными или ограниченно дееспособными, – на управление здраво-
охранения областного исполнительного комитета, Комитет по здраво-
охранению Минского городского исполнительного комитета. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 мая 
2006 г. № 637 утверждено Положение о порядке организации работы 
по установлению и осуществлению опеки (попечительства) над несо-
вершеннолетними детьми. Следует отметить, что данные правоотно-
шения относятся к административному, а не гражданскому праву.  

Распоряжение имуществом подопечного не должно противоречить 
правилам, установленным ст. 35, 36 ГК. 

Доходы подопечного, в том числе причитающиеся ему от управле-
ния его имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный 
вправе распоряжаться самостоятельно, расходуются опекуном или по-
печителем исключительно в интересах подопечного и с предваритель-
ного разрешения органа опеки и попечительства. 
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Без предварительного разрешения органа опеки и попечительства 
опекун или попечитель вправе производить необходимые для содер-
жания подопечного расходы за счет сумм, причитающихся подопечно-
му в качестве его дохода. 

Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства совершать, а попечитель – давать согласие на совер-
шение сделок по отчуждению, в том числе по обмену или дарению, 
имущества подопечного, сдаче его в аренду (в наем), безвозмездное 
пользование или в залог; сделок, влекущих отказ от принадлежащих 
подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а 
также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подо-
печного. 

Порядок управления имуществом подопечного определяется зако-
нодательством. 

Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе 
совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества 
подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование, а также 
представлять подопечного при заключении сделок или ведении судеб-
ных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их 
близкими родственниками. 

При необходимости постоянного управления недвижимым и цен-
ным движимым имуществом подопечного орган опеки и попечитель-
ства заключает с доверительным управляющим, определенным этим 
органом, договор о доверительном управлении таким имуществом. 
В этом случае опекун или попечитель сохраняет свои полномочия в 
отношении того имущества подопечного, которое не передано в дове-
рительное управление. 

 
14. ИМЯ ГРАЖДАНИНА 

Право на имя относится к личным неотчуждаемым правам челове-
ка. Имя гражданина является средством его индивидуализации, позво-
ляет четко обозначать, например, участника сделки. 

В соответствии со ст. 18 ГК гражданин приобретает и осуществляет 
права и обязанности под своим именем, включающим фамилию, соб-
ственное имя и отчество (если таковое имеется), если иное не вытекает 
из законодательства. Приобретение прав и обязанностей под именем 
другого лица не допускается. 

В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, граж-
данин может использовать псевдоним (вымышленное имя), например 
создать произведение искусства под псевдонимом либо не называя 
имени, т. е. анонимно. 
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Гражданин вправе переменить свое имя в порядке, установленном 
законодательством. Перемена гражданином имени не является основа-
нием для прекращения или изменения его прав и обязанностей, приоб-
ретенных под прежним именем, но гражданин обязан принимать необ-
ходимые меры для уведомления своих должников и кредиторов о пе-
ремене имени и несет риск последствий, вызванных отсутствием у этих 
лиц сведений о перемене его имени. 

Гражданин, переменивший имя, вправе требовать внесения за свой 
счет соответствующих изменений в документы, оформленные на его 
прежнее имя. 

Имя, полученное гражданином при рождении, а также перемена 
имени подлежат регистрации в порядке, установленном для регистра-
ции актов гражданского состояния. 

Вред, причиненный гражданину в результате неправомерного исполь-
зования его имени, подлежит возмещению в соответствии с законом. 

При искажении либо использовании имени гражданина способами 
или в форме, затрагивающими его честь, достоинство или деловую 
репутацию, он имеет право на их защиту. 

 
15. МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНИНА  

И ЕГО ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Согласно ст. 19 ГК местом жительства гражданина признается ме-
сто нахождения (адрес) жилого помещения, право владения, распоря-
жения и (или) пользования которым возникло у гражданина по основа-
ниям, установленным законодательными актами, либо населенный 
пункт, где этот гражданин постоянно или преимущественно прожива-
ет, а при невозможности установить такое место – место жительства 
(при его отсутствии – место пребывания), указанное в документе, удо-
стоверяющем личность, либо другом документе о регистрации, либо 
место нахождения имущества этого лица. 

Местом жительства несовершеннолетних в возрасте до 14 лет или 
граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их 
родителей, усыновителей или опекунов. 

Место жительства гражданина имеет юридическое значение, на-
пример, при исполнении обязательств, при открытии наследства. 

Решением Конституционного Суда Республики Беларусь от 25 марта 
1997 г. № Р-55/97 было установлено, что граждане Республики Беларусь, 
в том числе постоянно проживающие за ее пределами, вправе приобре-
тать квартиры (дома) по договору купли-продажи в любых населенных 
пунктах Республики Беларусь независимо от постоянного места житель-
ства. Гражданин Республики Беларусь, не имея возможности свободно 
продать свою квартиру (дом) или купить квартиру (дом) в другом насе-
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ленном пункте, в определенной мере ограничивается в праве свободно 
передвигаться и выбирать место жительства в пределах республики, по-
кидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно.  

Порядок выбора иностранными гражданами и лицами без граждан-
ства места пребывания (места жительства) в пределах территории Рес-
публики Беларусь, а также порядок оформления ими регистрации, про-
дления срока временного пребывания в Республике Беларусь, разреше-
ния на временное проживание в Республике Беларусь определяется 
Правилами пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Республике Беларусь, утвержденными постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 20 января 2006 г. № 73. 

Вместо действовавшей ранее системы прописки Указом Президента 
Республики Беларусь от 7 сентября 2007 г. № 413 «О совершенствова-
нии системы учета граждан по месту жительства и месту пребывания» 
введена регистрация по месту жительства. Каждый гражданин обязан 
зарегистрироваться по месту жительства в пределах Республики Бела-
русь и в случаях и порядке, предусмотренных Положением о регистра-
ции граждан по месту жительства и месту пребывания, утвержденным 
данным указом, обязан либо вправе зарегистрироваться по месту пре-
бывания в пределах Республики Беларусь. 

 
16. ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ 

Гражданин по заявлению заинтересованных лиц может быть при-
знан судом безвестно отсутствующим, если в течение одного года по 
месту его жительства нет сведений о месте его пребывания.  

При невозможности установить день получения последних сведе-
ний об отсутствующем началом исчисления срока для признания без-
вестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за 
тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, 
а при невозможности установить этот месяц – первое января следую-
щего года (ст. 38 ГК). 

Для признания гражданина безвестно отсутствующим необходимо 
три юридических факта: 

– отсутствие в течение года; 
– неполучение в течение этого года сведений об отсутствующем; 
– невозможность установить место нахождения отсутствующего. 
Признание судом гражданина безвестно отсутствующим не означает, 

что суд считает его умершим или находящимся в живых. Суд оставля-
ет этот вопрос открытым1. 

                                                 
1 См.: Гражданское право : учебник : в 3 т. / А.В. Каравай [и др.] ; под ред. В.Ф. Чи-

гира. – Т. 1. – С. 99. 
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Последствия признания гражданина безвестно отсутствующим: 
– имущество гражданина при необходимости постоянного управле-

ния им передается на основании решения суда лицу, которое определя-
ется органом опеки и попечительства и действует на основании договора 
о доверительном управлении, заключаемого с этим органом; 

– орган опеки и попечительства может и до истечения одного года 
со дня получения сведений о месте пребывания гражданина назначить 
доверительного управляющего его имуществом; 

– доверительный управляющий принимает исполнение обязательств 
гражданина, погашает за счет имущества гражданина его долги, управ-
ляет этим имуществом в его интересах; 

– по заявлению заинтересованных лиц выдается содержание лицам, 
которых гражданин обязан был содержать; 

– прекращается действие договора поручения; 
– брак с гражданином может быть расторгнут по заявлению другого 

супруга в особом, упрощенном порядке. 
Если по истечении трех лет со дня назначения доверительного управ-

ляющего решение о признании гражданина безвестно отсутствующим 
не было отменено и не было обращения в суд об объявлении гражда-
нина умершим, орган опеки и попечительства обязан обратиться в суд 
с заявлением об объявлении гражданина умершим (п. 2 ст. 40 ГК). 

Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, 
признанного безвестно отсутствующим, предусмотрены п. 1 ст. 40 ГК: 
в этом случае суд отменяет решение о признании его безвестно отсут-
ствующим. На основании решения суда отменяется доверительное 
управление имуществом этого гражданина. 

 
17. ОБЪЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНА УМЕРШИМ 

Гражданин, о котором в месте его жительства нет сведений в тече-
ние предусмотренных законом сроков, признается в судебном порядке 
умершим. Объявление гражданина умершим влечет юридические по-
следствия, предусмотренные гражданским законодательством в случае 
смерти. 

Объявление гражданина умершим возможно только на основании 
судебного решения. Такое решение выносится в порядке особого про-
изводства (ст. 361 ГПК). 

Сроки объявления гражданина умершим установлены ст. 41 ГК. 
По общему правилу гражданин может быть объявлен судом умер-

шим, если по месту его жительства нет сведений о месте его пребыва-
ния в течение трех лет. 

Если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших 
смертью или дающих основание предполагать его гибель от опреде-
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ленного несчастного случая (например, при авиакатастрофе, землетря-
сении), то применяется срок шесть месяцев. 

Если факт несчастного случая, пусть и с большой долей вероятно-
сти, тоже презюмируется, для объявления гражданина умершим вслед-
ствие такого несчастного случая необходим трехлетний срок1.  

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в свя-
зи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не 
ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. 

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день 
вступления в законную силу решения суда об объявлении его умер-
шим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести 
при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание 
предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд 
может признать днем смерти этого гражданина день его предполагае-
мой гибели. 

Объявление гражданина умершим влечет в отношении его прав и 
обязанностей те же последствия, которые повлекла бы его смерть (от-
крывается наследство, прекращаются брак и обязательства, которые 
носят личный характер, например обязанность выплачивать алименты).  

Объявление гражданина умершим основывается на презумпции 
смерти гражданина. Его следует отличать от установления факта смер-
ти гражданина, необходимость в котором может возникнуть, когда нет 
медицинского заключения о смерти и, соответственно, органы ЗАГСа 
не выдают свидетельство о смерти. Такое случается, например, при 
отсутствии тела умершего. Презумпция смерти в данном случае не 
применяется, поскольку есть доказательства смерти гражданина. 

Заявление об установлении факта смерти лица в определенное вре-
мя и при определенных обстоятельствах (ч. 1 ст. 364 ГПК) принимает-
ся к производству суда и рассматривается при представлении заявите-
лем административного решения органа, регистрирующего акты граж-
данского состояния, об отказе в принятии заявления о регистрации 
смерти. В заявлении должны быть приведены доказательства, с досто-
верностью свидетельствующие о смерти лица в определенное время и 
при определенных обстоятельствах (п. 15 постановления Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 18 марта 1994 г. № 1 «О су-
дебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юриди-
ческое значение»). 

Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, 
объявленного умершим, определены ст. 42 ГК. В случае явки такого 
гражданина суд отменяет решение об объявлении его умершим. 
                                                 

1 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь : в 3 кн. / В.Н. Го-
дунов [и др.] : отв. ред. В.Ф. Чигир. – Минск : Амалфея, 2004. – Кн. 1. – С. 92. 
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Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать 
от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвоз-
мездно перешло к этому лицу после объявления его умершим, за ис-
ключением денег, а также ценных бумаг на предъявителя у добросове-
стного приобретателя. 

Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, 
перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имуще-
ство, если доказано, что, приобретая имущество, они знали, что граж-
данин, объявленный умершим, находится в живых. При невозможно-
сти возврата такого имущества в натуре возмещается его стоимость.  

Если имущество гражданина, объявленного умершим, перешло к 
государству как выморочное и было реализовано им с соблюдением 
условий, предусмотренных законодательством, то после отмены реше-
ния об объявлении гражданина умершим ему возвращается сумма, вы-
рученная от реализации имущества. 

 
18. АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

Акты гражданского состояния – совокупность обстоятельств, с ко-
торыми законодательство связывает возникновение, изменение, пре-
кращение прав и обязанностей гражданина.  

Регистрация актов гражданского состояния устанавливается как в це-
лях защиты личных неимущественных и имущественных прав граждан, 
так и в государственных и общественных интересах (ч. 1 ст. 193 КоБС). 

Государственной регистрации согласно ст. 43 ГК подлежат сле-
дующие акты гражданского состояния: рождение, заключение брака, 
расторжение брака, усыновление (удочерение), установление материн-
ства и (или) отцовства, перемена имени, смерть гражданина. 

Регистрация актов гражданского состояния производится органами, 
регистрирующими акты гражданского состояния, путем внесения со-
ответствующих записей в книги регистрации актов гражданского со-
стояния и выдачи гражданам свидетельств на основании этих записей. 

Исправление и изменение записей актов гражданского состояния 
производятся органом, регистрирующим акты гражданского состояния, 
при наличии достаточных оснований и отсутствии спора между заин-
тересованными лицами. 

При наличии спора между заинтересованными лицами либо отказе 
органа, регистрирующего акты гражданского состояния, в исправлении 
или изменении записи спор разрешается судом. 

Аннулирование и восстановление записей актов гражданского со-
стояния производятся органом, регистрирующим акты гражданского 
состояния, на основании решения суда. 
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Порядок регистрации актов гражданского состояния регламентиру-
ется разд. V КоБС. 

Органы, регистрирующие акты гражданского состояния, порядок 
регистрации этих актов, порядок изменения, дополнения, исправления, 
восстановления и аннулирования записей актов гражданского состоя-
ния, формы книг регистрации актов гражданского состояния, порядок 
и сроки хранения таких книг, а также формы бланков свидетельств о 
регистрации актов гражданского состояния определяются законода-
тельством. В частности, регистрации актов гражданского состояния 
посвящена гл. 28 перечня документов Национального архивного фонда 
Республики Беларусь, образующихся в процессе деятельности Мини-
стерства юстиции Республики Беларусь, организаций, входящих в сис-
тему Министерства юстиции Республики Беларусь, нотариата и адво-
катуры, с указанием сроков хранения, установленного постановлением 
Министерства юстиции Республики Беларусь от 13 декабря 2006 г. № 79. 

Книги регистрации актов гражданского состояния (в том числе вос-
становленных записей актов гражданского состояния) хранятся 75 лет. 

 
19. ПРАВОВОЙ СТАТУС ГРАЖДАНИНА  
КАК СУБЪЕКТА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Нормы гражданского права должны применяться сотрудниками ор-
ганов внутренних дел в оперативно-служебной деятельности при рас-
смотрении обращений граждан, обеспечении охраны гражданских прав 
и законных интересов детей. Особенности деликтоспособности несо-
вершеннолетних необходимо в полной мере учитывать при предупре-
ждении правонарушений, совершенных ими, и возмещении причинен-
ного вреда.  

Органы внутренних дел принимают участие в реализации отдельных 
составляющих гражданско-правового статуса гражданина, при ограни-
чении его правоспособности и дееспособности. Например, документы 
правоохранительных органов, свидетельствующие о допущенных на-
рушениях общественного порядка, создании конфликтных ситуаций в 
семье, подтверждают зависимость гражданина от спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов при реше-
нии вопроса об ограничении его дееспособности. 

Исполнение сотрудниками органов внутренних дел своих обязанно-
стей может привести к значительному ограничению неотъемлемых 
прав и свобод гражданина, поэтому должно осуществляться в строгом 
соответствии с законом. Статусные права граждан объективно выходят 
за рамки одной отрасли права ввиду многообразия общественных от-
ношений, в которые вступают граждане. Нормы уголовного, админи-
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стративного и гражданского права должны применяться комплексно. 
Например, право гражданина на выезд из Республики Беларусь может 
быть временно ограничено, если он является подозреваемым или обви-
няемым по уголовному делу. 

Права граждан могут быть ограничены в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внут-
ренних дел Республики Беларусь». Органам внутренних дел предо-
ставлено право:  

– направлять в установленном порядке на освидетельствование лиц 
на предмет употребления спиртных напитков, наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, токсических и других одурмани-
вающих веществ либо доставлять их для проведения освидетельство-
вания в организации здравоохранения;  

– доставлять в органы внутренних дел лиц без определенного места 
жительства в целях установления их личности, проверки по учетам 
органов внутренних дел и оказания им социальной либо первой помо-
щи, а также лиц, имеющих признаки выраженного психического рас-
стройства (заболевания) и создающих своими действиями явную опас-
ность для себя и окружающих, в целях передачи их организации здра-
воохранения или по месту жительства (месту пребывания) (ст. 24). 

Сотрудники органов внутренних дел имеют право:  
– проверять у граждан при подозрении в совершении ими преступ-

лений, административных правонарушений документы, удостоверяю-
щие их личность;  

– производить личный обыск лиц, задержанных на основании и в 
порядке, установленных законом, досмотр находящихся при них ве-
щей, транспортных средств, изымать документы, предметы и вещи, 
которые могут являться вещественными доказательствами; 

– входить беспрепятственно, при необходимости с повреждением 
запирающих устройств и других предметов, в любое время суток в жи-
лые помещения и иные законные владения граждан, помещения и иные 
объекты организаций и осматривать их при преследовании подозре-
ваемых (обвиняемых) в совершении преступлений;  

– изымать имущество и предметы, запрещенные к обороту на терри-
тории Республики Беларусь, документы, имеющие признаки подделки;  

– останавливать транспортные средства и отстранять от управления 
ими лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения или в со-
стоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих ве-
ществ, а равно не имеющих права управления транспортными средст-
вами (ст. 25).  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что означает термин «физическое лицо»? 
2. Что понимается под гражданской правоспособностью? В чем от-

личие правоспособности от субъективного гражданского права? 
3. С какого момента возникает гражданская правоспособность? 

В каком случае закон защищает права еще не родившегося ребенка? 
Когда прекращается правоспособность? 

4. Какие права и обязанности составляют содержание гражданской 
правоспособности и возможно ли ее ограничить? 

5. Что понимается под гражданской дееспособностью и в чем ее от-
личие от гражданской правоспособности? 

6. Что означают термины «сделкоспособность» и «деликтоспособ-
ность»? 

7. В каком возрасте дееспособность возникает в полном объеме? 
Какое правовое значение имеет вступление в брак до достижения этого 
возраста? 

8. Каким объемом дееспособности обладает лицо, не достигшее 
14 лет? Кто несет ответственность за причиненный им вред? 

9. Каким объемом дееспособности обладает лицо в возрасте от 14 до 
18 лет? Кто несет ответственность за причиненный им вред? 

10. В чем разница в правовых последствиях сделки, совершенной 
без согласия законных представителей несовершеннолетним, не до-
стигшим 14 лет, и несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет? 

11. Что такое эмансипация и в каком порядке она осуществляется? 
12. По каким основаниям гражданин может быть ограничен в дее-

способности? Какие правовые последствия влечет ограничение дееспо-
собности? 

13. В каком порядке и по каким критериям гражданина можно при-
знать полностью недееспособным? Какие правовые последствия влечет 
признание недееспособным? 

14. Над какими лицами устанавливается опека? Какие ограничения 
существуют в отношении назначения опекунов и их прав? 

15. В каких случаях устанавливается попечительство? 
16. Что такое патронаж? Какие правовые последствия влечет уста-

новление патронажа? 
17. При наличии каких оснований и в каком порядке можно при-

знать гражданина безвестно отсутствующим? Какие правовые послед-
ствия влечет принятие соответствующего решения? Каковы последст-
вия явки безвестно отсутствующего? 

18. При наличии каких оснований и в каком порядке можно при-
знать гражданина умершим? Каковы последствия его явки? В чем от-
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личие правовых последствий признания гражданина безвестно отсут-
ствующим и признания его умершим?  

19. Какие правила установлены гражданским законодательством в 
отношении имени гражданина, его местожительства? 

20. Что такое акты гражданского состояния? Каким образом осуще-
ствляется их регистрация?  

 
ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Смоделируйте пять ситуаций, в которых юрист может 
применить знания по теме «Граждане (физические лица) как субъекты 
гражданского права». 

 
Задание 2. Ответьте в письменном виде на следующие вопросы: 
1. Может ли сотрудник органов внутренних дел заниматься пред-

принимательской деятельностью? Ответ дополните ссылкой на нормы 
гражданского законодательства. 

2. Является ли отказ в регистрации индивидуального предпринима-
теля ограничением его дееспособности? 

3. Возможен ли учет мнения недееспособного гражданина при опре-
делении его правового положения и совершении сделок? 

4. Можно ли определить правоспособность как естественную спо-
собность человека? 

 
Задание 3. Составьте таблицу «Виды дееспособности граждан». 
 
Задание 4. Возникновение категории дееспособности связано с рас-

пространением волевой теории правосубъектности, с выдвижением на 
передний план изолированного индивида. Сторонники данной теории 
предлагали рассматривать разум и волю, дееспособность как качество 
правоспособности, т. е. как условие ее возникновения. Субъектом ча-
стного права признавался только дееспособный человек, поскольку 
недееспособный человек является не субъектом собственного права, а 
объектом чужой правовой власти. И в настоящее время можно встре-
тить мнение о единстве правоспособности и дееспособности1. 

Согласны ли Вы с приведенным мнением? Что необходимо знать 
заранее, чтобы понять прочитанное и аргументировать ответ? Дайте 
характеристику приведенному высказыванию с научной точки зрения 
и обоснуйте свою позицию. 

                                                 
1 См.: Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном 

праве. – С. 13. 
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Задание 5. Определите последовательность действий, необходимых 
для государственной регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя, с указанием предоставляемых для этого документов. 

 
Задание 6. Проведите сравнительный анализ условий и правовых 

последствий признания гражданина безвестно отсутствующим и объ-
явления его умершим, оформив результаты в виде таблицы. 

 
Задание 7. Для каких категорий граждан установлены ограничения 

в праве заниматься предпринимательской деятельностью? Составьте 
перечень граждан и соответствующих ограничений со ссылками на 
нормативные правовые акты. 

 
Задание 8. Заполните схему. Есть ли в ней ошибки? Ответ поясните. 

 
 
 
Задание 9. Найдите ошибки в таблице. Ответ поясните. 
 

Опека Попечительство Патронаж 
Устанавливается над 
малолетними граждана-
ми, а также гражданами, 
признанными недееспо-
собными 

Устанавливается над несо-
вершеннолетними в воз-
расте от 14 до 18 лет, а 
также гражданами, ограни-
ченными в дееспособности 

Устанавливается над не-
дееспособными совер-
шеннолетними гражда-
нами по их просьбе 

Цель: защита прав гражданина, по состоянию здоровья 
нуждающегося в попечителе 

Цель: помощь гражда-
нину, по состоянию 
здоровья нуждающему-
ся в опекуне 

Опекуны выступают в защиту прав подопечных, в 
том числе в суде, без специальных полномочий 

Попечитель-помощник 
действует на основа-
нии договора 

Эмансипация 

Понятие 

Условия 

Порядок 

? 

? 

? 
 

? 
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Опека Попечительство Патронаж 
Попечители расходуют деньги подопечного и распо-
ряжаются его имуществом в его интересах, в боль-
шинстве случаев с согласия органа опеки и попечи-
тельства, а опекуны – с согласия подопечного 

Попечитель-помощник 
совершает сделки на 
основании договора с 
подопечным, а другие 
сделки – с его согласия 

 
ЗАДАЧИ 

Задачи 1. 17-летняя Смирнова учится в колледже, подрабатывает в 
парикмахерской и предлагает парикмахерские услуги за полцены зна-
комым и клиентам через интернет. Родителей девушки не устраивает 
то, что она все свои деньги тратит на товары для парикмахеров и ника-
ких расходов на содержание квартиры, питание не несет.  

Должна ли Смирнова зарегистрироваться как индивидуальный 
предприниматель? Применимы ли к данной ситуации нормы об эман-
сипации? Можно ли ограничить дееспособность Смирновой? 

 
Задачи 2. 10-летний Шапкин, желая прогулять урок, позвонил в 

милицию и сообщил, что обнаружил подозрительный предмет, напо-
минающий бомбу. Суд принял решение средства, затраченные на рабо-
ту саперной группы, взыскать с родителей Шапкина ввиду отсутствия 
у него собственных доходов и имущества. Мать Шапкина с решением 
не согласна. Она считает, что вины мальчика в произошедшем нет, 
поскольку он воспринимал свои действия как шутку. 

Правильное ли решение принял суд?  
 
Задачи 3. В РУВД обратился директор предприятия, работник ко-

торого, Нулин, пропал при неизвестных обстоятельствах и десять дней 
не появлялся на работе. Выяснилось, что Нулин находится в розыске 
по уголовному делу и был замечен на берегу Чижовского водохрани-
лища три дня назад, но скрылся.  

Может ли Нулин быть признан безвестно отсутствующим? Какие 
юридические последствия влечет признание его безвестно отсутст-
вующим? 

 
Задачи 4. 13-летний Кошкин и 14-летний Петров проникли в за-

брошенное здание и подожгли его. Суд принял решение взыскать сум-
му ущерба, причиненного собственнику здания, с родителей несовер-
шеннолетних. Те заявили, что суд не выяснил возможность возмеще-
ния вреда самими несовершеннолетними. 

Правильное ли решение принял суд? 
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Задачи 5. 17-летняя Ковалева подрабатывала курьером на основа-
нии гражданско-правового договора. Она получила деньги, которые 
должна была доставить гражданину Николаеву, и потеряла их. Ущерб 
Николаеву был возмещен предприятием.  

Суд отказал в иске о взыскании денег с Ковалевой и ее матери, по-
скольку дополнительная ответственность родителей наступает лишь 
при причинении внедоговорного вреда. Ответственность за неисполне-
ние договоров несовершеннолетняя Ковалева должна нести самостоя-
тельно. 

Дайте правовую оценку ситуации. 
 
Задачи 6. После смерти Петрова открылось наследство, в состав 

которого входил дом, где проживала его семья: жена, двое его детей от 
первого брака и его мать. Завещания Петров не оставил. 

Вдова Петрова обратилась в юридическую консультацию, сообщив, 
что ждет ребенка, и задала следующие вопросы: 

1. Будет ли наследовать ее будущий ребенок или же наследник – 
только она? 

2. Будут ли наследовать несовершеннолетние дети Петрова от пер-
вого брака или их мать? А если мать вправе наследовать, то какие дей-
ствия она сможет предпринять, в том числе по выселению Петровой из 
дома и по его продаже? 

3. Полагается ли наследство матери покойного Петрова с учетом 
того, что она страдает психическим заболеванием? Стоит ли Петровой 
оформить над ней опекунство, чтобы не делить дом? 

Что следует ответить на поставленные вопросы? 
 
Задача 7. 16-летний Нинин брал в долг деньги у друзей и знако-

мых, заключая с ними договоры займа. 
Когда он обратился с просьбой дать взаймы денег к Климову, тот 

предупредил, что знает о многочисленных долгах Нинина, и потребо-
вал больше в долг денег не брать и рассчитаться в срок. 

Нинин заверил, что это в последний раз, и под диктовку Климова 
составил расписку, где обязался не брать в долг ни у кого. По требова-
нию Климова он также передал ему в залог вещь из дома своих роди-
телей. На таких условиях Климов дал в долг деньги Нинину. 

Через некоторое время Климов узнал, что Нинин брал деньги в долг 
у Ивановой и уже рассчитался по этому займу. Он приехал к Нинину и 
потребовал досрочно вернуть деньги, ссылаясь на грубое нарушение 
Нининым их договора и обещая рассказать о поведении Нинина его 
родителям. В случае отказа он пригрозил забрать залог и деньги у Ива-
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новой, с которой сделка была совершена вопреки данному Нининым 
обязательству. 

Проанализируйте ситуацию.  
 
Задача 8. Павлович отправился на экстремальный отдых в спелео-

тур. На одной экскурсии отдыхающие спустились в подземную пещеру 
и нашли там озеро. Павлович взялся подойти к озеру. Остальные по-
шли за ним, но внезапно у всех погасли фонари, а когда свет появился, 
Павловича не было. Туристы осмотрели полностью пещеру, не нашли 
его и решили, что он утонул. 

По возвращении домой они рассказали о гибели Павловича его же-
не, и та обратилась в ЗАГС за выдачей свидетельства о смерти, но там 
ей отказали, ссылаясь на отсутствие заключения врачей. Тогда она на-
писала заявление в суд с просьбой объявить ее мужа умершим при об-
стоятельствах, угрожавших смертью. 

Какое решение следует принять суду? 
 
Задача 9. Гражданка Машковская обратилась к адвокату с просьбой 

помочь ей признать ее мужа Машковского недееспособным или ограни-
ченно дееспособным. По ее словам, с тех пор как муж стал успешным 
артистом, он начал получать большие деньги и посещать казино, клубы, 
заводить сомнительные знакомства, много пить. А в последнее время он 
принимает наркотики и периодически впадает в психоз, угрожает раз-
вестись с женой и отнять все ее имущество. Она бы хотела взять его 
имущество под опеку, получать доходы от его бизнеса.  

Дайте необходимые разъяснения Машковской. 
 
Задача 10. К юристу обратились гражданин Геворгадзе и его быв-

шая жена Манина. Они объяснили, что после развода Геворгадзе на-
значил бывшей жене и сыну солидное содержание и уступил жене со-
вместно построенный дом с условием, чтобы дом был передан их сыну, 
когда он станет совершеннолетним. Геворгадзе также пояснил, что их 
договоренность остается в силе до тех пор, пока Манина не выйдет 
замуж и если она не уедет из города. Манина сомневается в том, что 
так можно договариваться и что на дом не будут претендовать родст-
венники бывшего мужа и его новая жена. Также ее волнует вопрос, 
имеет ли значение, что ее бывший муж иностранный гражданин? 

Дайте юридическую оценку соглашению Геворгадзе и Маниной. 
 
Задача 11. 16-летняя школьница Ярцева прочитала в газете объяв-

ление о наборе в школу фотомоделей. Обратившись по объявлению, 
она узнала, что речь идет о программе обучения, рассчитанной на два 
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месяца, и дальнейшей работе в качестве модели в случае успешного 
прохождения конкурса. Из денег, полученных в подарок от отца, она 
оплатила по договору на обучение сумму, эквивалентную 200 долл. 
США. По требованию директора модельной школы к договору было 
приложено письменное согласие матери Ярцевой. 

Через два месяца, когда Ярцева успешно закончила обучение, ее 
отец, узнав, как дочь распорядилась его подарком, потребовал от шко-
лы фотомоделей возврата денег. Ему ответили отказом. Возник спор. 

Кто прав?  
 
Задача 12. Федоров погиб в автокатастрофе. Его мать, сын от пер-

вого брака и жена обратились в нотариальную контору, чтобы офор-
мить наследство. Нотариус объяснила жене покойного, что поскольку 
та ждет ребенка, наследство должно делиться не на три, а на четыре 
части. Через 10 месяцев после смерти Федорова его жена родила ре-
бенка. Свекровь заявила, что по ее подсчетам этот ребенок не является 
сыном Федорова, следовательно никаких прав на наследство не имеет, 
и посоветовала ей не начинать спора. 

В каких случаях закон защищает интересы неродившегося ребенка? 
Права ли свекровь? 

 
Задача 13. 8-летний Коля взял в тумбочке деньги, отложенные ро-

дителями на покупку холодильника, и пригласил своих друзей в кафе 
отпраздновать начало каникул. В магазине он купил в подарок маме 
телевизор Sony.  

Узнав о совершенных сыном сделках, мама Коли потребовала от 
кафе и магазина вернуть потраченные ее сыном деньги.  

Правомерны ли ее требования? 
 
Задача 14. Супруги Бутовы расстались, но развод не оформляли. 

Бутов уехал на заработки в Россию. 
Через пять лет после его отъезда Бутова решила выйти замуж и обра-

тилась в суд с заявлением об объявлении Бутова умершим. Сестра Бу-
това подтвердила, что его уже пять лет никто не видел и место его на-
хождения неизвестно. Решением суда Бутов был объявлен умершим.  

А еще через год Бутов появился и потребовал вернуть ему полови-
ну денег, полученных Бутовой от продажи совместно нажитой ими 
квартиры и мебели. Бутова объяснила, что деньги от продажи кварти-
ры она потратила, а мебель не продавала, а отдала его сестре, нуждав-
шейся в материальной помощи. 

Каковы последствия явки гражданина, признанного умершим? 
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Задача 15. Ляпина обратилась в суд с иском об ограничении дее-
способности мужа, по ее словам, злоупотребляющего спиртными на-
питками и азартными играми, на которые уходит бол́ьшая часть его 
заработка. Она также просила суд лишить его права управления авто-
мобилем, так как опасается за его безопасность и сохранность транс-
портного средства. 

Ляпин пояснил суду, что работает строителем, пьет как все, деньги 
в семью не регулярно, но приносит, а его жена работает на полставки 
воспитательницей и могла бы работать больше, но не хочет. Машину 
он водит 15 лет и ни разу не совершил ДТП. Если ее не устраивает по-
ведение мужа, она может развестись. 

В каком порядке и по каким основаниям гражданина можно огра-
ничить в дееспособности? 

 
Задача 16. 14-летний Масенков снимался в многочисленных рек-

ламных роликах и придумал мелодию для рекламной заставки детской 
телепередачи. Все гонорары за это получала его мать. Когда Масенков 
потребовал отдать ему деньги, она отказалась, поскольку деньги уже 
потрачены на нужды семьи и права на гонорары Масенков еще не име-
ет. Тогда Масенков заявил, что будет жить самостоятельно. Мать отве-
тила, что его отец никогда на это не согласится. 

Какие права есть у Масенкова? Каков объем его дееспособности? 
Может ли Масенков быть признан эмансипированным? 

 
Задача 17. 15-летний Звонков, обучаясь программированию, разра-

ботал компьютерную программу, позволяющую получать информацию 
из закрытых для доступа баз данных. Отец Звонкова потребовал от 
сына не пользоваться программой и за это предложил ему помочь от-
крыть фирму на его имя, занимающуюся продажей программного 
обеспечения банкам.  

Мать Звонкова, узнав об их разговоре, заявила, что согласия на от-
крытие фирмы на имя сына не даст, если фирму и открывать, то на имя 
отца, а все права на программу принадлежат семье, т. е. родителям. 
Отец Звонкова объяснил ей, что если их сын взломает клиентскую базу 
банка, то отвечать будет не он, а его родители. 

Дайте необходимые разъяснения родителям Звонкова. 
 
Задача 18. В юридическую консультацию обратилась Кусова, брат 

которой страдает слабоумием. Она объяснила, что по заключению вра-
чей Кусов может проживать дома, в своей квартире, если она оформит 
над ним опекунство. Кусова просила разъяснить, можно ли оформить 
опекунство без признания ее брата недееспособным? В каком порядке 
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гражданина можно признать недееспособным? Какие правовые по-
следствия повлечет признание Кусова недееспособным? Какие обязан-
ности выполняет опекун и какую ответственность он несет?  

Дайте необходимые разъяснения Кусовой. 
 
Задача 19. 15-летний Мальцев и 13-летний Котиков без ведома ро-

дителей приобрели по объявлению в газете набор монет с целью пере-
продажи. Мальцев говорил, что знакомый его дяди Соев – нумизмат и 
занимается куплей-продажей монет. Именно ему они смогут перепро-
дать купленный ими набор. 

Но когда они пришли к Соеву, тот объяснил им, что хотя монеты 
действительно ценные, он не имеет права купить их у малолетних, та-
кая сделка не будет иметь юридической силы. Он посоветовал им 
прийти с родителями. 

Котиков ответил, что это он нашел объявление и выбирал монеты, а 
следовательно, может их продать. Он заверил, что родители ничего не 
узнают о сделке. Мальцев заявил, что Соев может купить монеты у 
него – ему уже 16 лет, деньги ему подарили родители, следовательно 
ничего противозаконного в действиях Соева нет.  

Может ли Соев совершить предложенную сделку? Будет ли раз-
ница в правовых последствиях совершения сделки с Мальцевым и 
Котиковым? 

 
Задача 20. 9-летнему Коле дедушка решил подарить на день рож-

дения крупную сумму. Мать Коли и его отчим поблагодарили его и 
забрали деньги, сказав, что потратят их в интересах Коли. Дедушка 
заявил, что он сделал подарок Коле, а не его семье, и потребовал от-
дать деньги лично Коле и не вмешиваться в распоряжение этими день-
гами. Отчим посоветовал ему открыть депозит на имя Коли.  

Дайте необходимые разъяснения Коле, его дедушке, матери и от-
чиму. 
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ТЕСТЫ 
 

Инструкция для обучающихся 
по порядку и времени выполнения тестов  

Тесты предназначены для проведения текущего контроля знаний 
обучающихся. Каждый тест включает десять вопросов, к которым 
предлагается по четыре варианта ответа, при этом правильным может 
быть только один ответ. 

Для выполнения тестов необходимо заполнить бланк ответов и ука-
зать в нем: 

– свою фамилию и имя; 
– наименование факультета, номер группы; 
– номер бланка тестов; 
– номера вопросов, включенных в карту, и выбранные варианты от-

вета на них. 
Время выполнения задания – 15 минут. 
За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется один 

балл. При этом общая оценка знаний обучающихся осуществляется в 
соответствии со следующей шкалой: 

– 10 правильных ответов – 9 баллов; 
– 8, 9 правильных ответов – 8 баллов; 
– 7 правильных ответов – 7 баллов; 
– 6 правильных ответов – 6 баллов; 
– 5 правильных ответов – 5 баллов; 
– 4 правильных ответа – 4 балла; 
– 3 правильных ответа – 3 балла; 
– 2 правильных ответа – 2 балла; 
– 1 правильный ответ – 1 балл. 
 

Тест для самоконтроля 

1. Гражданская правоспособность – это: 
а) способность исполнять свои гражданские обязанности; 
б) установленная законом необходимость нести гражданские обя-

занности; 
в) возможность своими действиями приобретать имущество на пра-

ве собственности; 
г) способность иметь гражданские права и нести обязанности. 
 
2. Дееспособность гражданина включает: 
а) сделкоспособность и деликтоспособность; 
б) субъективные права и обязанности; 
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в) объективные права и обязанности; 
г) трудоспособность и способность осуществлять гражданские пра-

ва, создавать для себя гражданские обязанности и осуществлять их. 
 
3. Гражданин может быть ограничен в дееспособности: 
а) если он злоупотребляет спиртными напитками, наркотическими 

средствами, азартными играми либо психотропными веществами; 
б) если он злоупотребляет спиртными напитками, наркотическими 

средствами либо психотропными веществами и не может понимать 
значения своих действий или руководить ими; 

в) если он не может сам по состоянию здоровья осуществлять свои 
права и исполнять обязанности; 

г) если он злоупотребляет спиртными напитками, наркотическими 
средствами, психотропными веществами, их аналогами и тем самым 
ставит свою семью в тяжелое материальное положение. 

 
4. Попечительство устанавливается: 
а) над малолетними; 
б) в случаях, установленных законодательством, только над душев-

нобольными или слабоумными; 
в) над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет; 
г) над лицами, которые не могут сами по состоянию здоровья осу-

ществлять свои права и исполнять обязанности. 
 
5. Опека устанавливается: 
а) над малолетними; 
б) только над душевнобольными или слабоумными; 
в) над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет; 
г) над имуществом безвестно отсутствующих лиц. 
 
6. За вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до 14 

лет, отвечают: 
а) попечители; 
б) сам несовершеннолетний, но субсидиарную ответственность не-

сут родители; 
в) законные представители (родители, усыновители, опекун); 
г) сам несовершеннолетний. 
 
7. За вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от 14 

до 18 лет, отвечают: 
а) по общему правилу попечители; 
б) сам несовершеннолетний (при наличии средств для возмещения 

вреда); 
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в) органы опеки и попечительства; 
г) опекун. 
 
8. Несовершеннолетние лица в возрасте до 14 лет вправе со-

вершать: 
а) только мелкие бытовые сделки; 
б) мелкие бытовые сделки и распоряжение вкладами, открытыми на 

их имя; 
в) любые сделки от своего имени, но с согласия законных предста-

вителей (родителей, усыновителей, опекунов); 
г) любые безвозмездные сделки. 
 
9. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе со-

вершать: 
а) любые сделки по распоряжению своим заработком; 
б) только мелкие бытовые сделки; 
в) любые сделки, которые не вредят их интересам; 
г) любые безвозмездные сделки. 
 
10. Гражданин признается безвестно отсутствующим: 
а) если в месте его постоянного жительства нет сведений о нем в 

течение двух лет, либо, если он пропал при обстоятельствах, угрожав-
ших смертью или дающих основание предполагать его гибель, в тече-
ние трех месяцев, либо, если речь идет о военнослужащем и другом 
гражданине, пропавшем без вести в связи с военными действиями, в 
течение трех лет; 

б) если его место пребывания неизвестно и в месте его постоянного 
жительства нет сведений о нем в течение года; 

в) если его место пребывания неизвестно и в месте его постоянного 
жительства нет сведений о нем в течение трех лет; 

г) если в месте его постоянного жительства нет сведений о нем в 
течение года и он пропал при обстоятельствах, угрожавших смертью 
или дающих основание предполагать его гибель. 

Ключ к тесту 
Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ответ г а г в а в б а а б 
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Контрольные тесты 
 

Тест 1 

1. Дееспособность – это: 
а) способность гражданина своими действиями приобретать и осу-

ществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязан-
ности и исполнять их; 

б) способность гражданина быть субъектом гражданских правоот-
ношений; 

в) способность гражданина своими действиями приобретать граж-
данские права; 

г) все перечисленное. 
 
2. Интересы неродившегося ребенка: 
а) не защищаются законом; 
б) защищаются законом; 
в) защищаются законом в определенных случаях, установленных ГК; 
г) защищаются законом в любом случае. 
 
3. В случаях когда гражданину исполнилось 16 лет: 
а) над ним устанавливается попечительство; 
б) его имущество переходит в доверительное управление; 
в) над ним устанавливается опека; 
г) над ним устанавливается патронаж. 
 
4. За вред здоровью, причиненный 16-летним гражданином: 
а) отвечают его законные представители; 
б) отвечают органы опеки и попечительства; 
в) отвечает сам гражданин, но установлена субсидиарная ответст-

венность его законных представителей (родителей, усыновителей, по-
печителей); 

г) отвечает сам гражданин, но установлена субсидиарная ответст-
венность его законных представителей (родителей, усыновителей, опе-
кунов). 

 
5. Результатом эмансипации является:  
а) полная дееспособность; 
б) частичная дееспособность; 
в) ограниченная дееспособность; 
г) адееспособность. 
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6. Договор купли-продажи дома, собственником которого явля-
ется малолетний, подписывает (подписывают): 

а) законные представители (родители, усыновители, попечители); 
б) сам малолетний с согласия родителей; 
в) сам малолетний, его родители, представитель органов опеки и 

попечительства; 
г) законные представители (родители, усыновители, опекуны). 
 
7. Индивидуальный предприниматель осуществляет предпри-

нимательскую деятельность: 
а) с образованием юридического лица; 
б) без образования юридического лица; 
в) в качестве должностного лица; 
г) с образованием либо без образования юридического лица. 
 
8. Государственной регистрации подлежит:  
а) рождение; 
б) смерть; 
в) заключение брака; 
г) все перечисленное. 
 
9. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если он 

пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью, и нет 
сведений о месте его пребывания в месте его жительства в течение:  

а) одного года; 
б) шести месяцев; 
в) трех лет; 
г) двух лет. 
 
10. Предпринимательская деятельность гражданина может 

быть ограничена на срок: 
а) до одного года; 
б) пяти лет; 
в) трех лет; 
г) десяти лет. 
 

Тест 2 

1. Деликтоспособность – это: 
а) способность гражданина иметь гражданские права и нести обя-

занности; 
б) способность гражданина нести гражданско-правовую ответст-

венность за совершенные им сделки; 
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в) способность гражданина нести гражданско-правовую ответст-
венность за совершенное им правонарушение; 

г) все перечисленное. 
 
2. Закон защищает интересы неродившегося ребенка, если он 

родится: 
а) в течение 300-дневного срока после смерти наследодателя; 
б) до смерти наследодателя; 
в) в течение девяти месяцев после смерти наследодателя; 
г) в течение шести месяцев после смерти наследодателя. 
 
3. В случаях когда гражданину исполнилось 14 лет, над ним уста-

навливается: 
а) опека; 
б) попечительство; 
в) патронаж; 
г) надзор. 
 
4. Вклад на имя малолетнего:  
а) может быть открыт только по достижении им 18 лет; 
б) может быть открыт; 
в) не может быть открыт, за исключением особых случаев; 
г) в законодательстве не регламентируется. 
 
5. Вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспо-

собности, возмещается:  
а) попечителем; 
б) самим гражданином; 
в) опекуном; 
г) никем. 
 
6. Право избирать место жительства относится к категории:  
а) правоспособности; 
б) дееспособности; 
в) деликтоспособности; 
г) ко всем названным категориям. 
 
7. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки 

совершает: 
а) его попечитель; 
б) его помощник; 
в) его опекун; 
г) его близкий родственник. 
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8. Презумпция смерти применяется:  
а) при объявлении гражданина умершим; 
б) признании гражданина умершим; 
в) признании гражданина недееспособным; 
г) признании гражданина ограниченно дееспособным. 
 
9. Трехлетний срок дается:  
а) для установления факта смерти лица; 
б) признания гражданина умершим; 
в) объявления гражданина безвестно отсутствующим; 
г) объявления гражданина умершим. 
 
10. Предпринимательская деятельность гражданина: 
а) не может быть ограничена; 
б) может быть ограничена на срок до одного года; 
в) может быть ограничена на срок до трех лет; 
г) может быть ограничена на любой срок. 
 

Тест 3 

1. Сделкоспособность – это: 
а) право гражданина совершать и исполнять сделки в пределах, опре-

деленных законодательством; 
б) способность гражданина совершать и исполнять сделки в преде-

лах, определенных законодательством; 
в) установленная нормами гражданского права мера возможного 

поведения участников гражданского правоотношения; 
г) мера необходимого поведения участников. 
 
2. Понятия «опека» и «попечительство»: 
а) тождественны; 
б) относятся к разным категориям граждан; 
в) относятся только к детям; 
г) относятся только к недееспособным. 
 
3. В случаях когда гражданину исполнилось 18 лет: 
а) над ним устанавливается попечительство; 
б) он признается частично дееспособным; 
в) он признается полностью дееспособным; 
г) над ним устанавливается опека. 
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4. Право несовершеннолетнего распоряжаться своим заработком:  
а) невозможно ограничить; 
б) возможно ограничить с согласия родителей; 
в) возможно ограничить в судебном порядке; 
г) возможно ограничить в случае эмансипации. 
 
5. Эмансипация возможна:  
а) с 16 лет; 
б) с 14 лет; 
в) с 18 лет; 
г) с любого возраста. 
 
6. Сделку, стороной которой является ребенок в возрасте 13 лет, 

подписывает (подписывают): 
а) его родители, усыновители, опекун; 
б) он сам; 
в) его родители, усыновители, опекун, попечитель или он сам; 
г) его родители, усыновители, попечитель. 
 
7. Наиболее полной и правильной является формулировка:  
а) вступление в брак до достижения возраста 18 лет не приводит к 

признанию лица полностью дееспособным, поэтому в случае растор-
жения брака дееспособность не сохраняется в полном объеме, а при 
признании его недействительным судом может быть принято решение 
об ее утрате; 

б) вступление в брак до достижения возраста 18 лет может привести 
к признанию лица полностью дееспособным, но в случае расторжения 
брака дееспособность сохраняется в полном объеме, а при признании его 
недействительным судом может быть принято решение об ее утрате; 

в) вступление в брак до достижения возраста 18 лет может привести 
к признанию лица полностью дееспособным, а в случае расторжения 
брака может быть принято решение об утрате дееспособности; 

г) вступление в брак до достижения возраста 18 лет делает лицо 
полностью дееспособным, причем в случае расторжения брака дееспо-
собность сохраняется в полном объеме, а при признании его недейст-
вительным судом может быть принято решение об ее утрате. 

 
8. Судебный порядок для признания гражданина недееспособ-

ным:  
а) не обязателен, достаточно экспертизы; 
б) обязателен; 
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в) используется по усмотрению обратившегося; 
г) обязателен только в случаях, предусмотренных законом. 
 
9. Граждане, нарушившие закон: 
а) обладают правоспособностью, но могут быть ограничены в от-

дельных правах; 
б) не обладают правоспособностью до момента снятия взыскания; 
в) обладают правоспособностью в полном объеме; 
г) имеют не урегулированный законом статус. 
 
10. Право гражданина заниматься предпринимательской дея-

тельностью: 
а) не может быть ограничено; 
б) может быть ограничено по усмотрению регистрирующего органа; 
в) может быть ограничено только с его согласия; 
г) может быть ограничено в случаях, определенных законом. 
 

Тест 4 

1. Правосубъектность – это: 
а) способность гражданина своими действиями приобретать и осу-

ществлять гражданские права; 
б) способность гражданина своими действиями создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их; 
в) устойчивая правовая связь человека со страной, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности; 
г) способность гражданина быть участником гражданских правоот-

ношений. 
 
2. В случае когда гражданину исполнилось 15 лет, над ним уста-

навливается (устанавливаются): 
а) попечительство; 
б) попечительство и опека; 
в) патронаж; 
г) опека, попечительство, патронаж. 
 
3. Мелкие бытовые сделки без согласия родителей вправе со-

вершать: 
а) все несовершеннолетние и недееспособные; 
б) несовершеннолетние, достигшие 14 лет; 
в) все несовершеннолетние; 
г) несовершеннолетние, достигшие 6 лет. 
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4. За вред жизни гражданина, причиненный несовершеннолет-
ним в возрасте 13 лет отвечает (отвечают): 

а) сам несовершеннолетний; 
б) его родители, усыновители, попечитель и опекун; 
в) его родители, усыновители, опекун; 
г) сам несовершеннолетний, но установлена ответственность роди-

телей. 
 
5. Решение об эмансипации принимается судом:  
а) по решению органов опеки и попечительства с согласия обоих 

родителей, усыновителей или попечителя; 
б) по решению обоих родителей, усыновителей или попечителя; 
в) по решению одного из родителей, усыновителей или попечителя 

с согласия органов опеки и попечительства; 
г) по решению суда, либо родителей, либо органов опеки и попечи-

тельства. 
 
6. Приобретение прав под именем другого лица:  
а) допускается, если есть согласие другого лица; 
б) допускается, если это вытекает из существа обязательства; 
в) не допускается, но можно использовать псевдоним; 
г) законом прямо не урегулировано. 
 
7. Адееспособному гражданину назначается:  
а) попечитель; 
б) опекун; 
в) помощник; 
г) управляющий. 
 
8. Гражданин, который злоупотребляет спиртными напитками, 

но не ставит свою семью в тяжелое материальное положение:  
а) не может быть ограничен в дееспособности; 
б) может быть ограничен в дееспособности; 
в) может быть ограничен в дееспособности на срок до одного года; 
г) может быть ограничен в дееспособности только в случаях, уста-

новленных законом. 
 
9. Отмена решения о признании безвестно отсутствующим про-

изводится: 
а) автоматически; 
б) милицией, органом опеки и попечительства, местным исполни-

тельным комитетом или судом; 
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в) органом опеки и попечительства, местным исполнительным ко-
митетом или судом; 

г) только судом. 
 
10. Право гражданина заниматься предпринимательской дея-

тельностью:  
а) не может быть ограничено; 
б) может быть ограничено, если гражданин является учредителем 

предприятия, процесс ликвидации которого не завершен; 
в) может быть ограничено в случае совершения любого правонару-

шения в экономической сфере; 
г) законом прямо не урегулировано. 
 

Тест 5 

1. Правоспособность – это: 
а) способность гражданина иметь гражданские права и нести граж-

данские обязанности; 
б) способность гражданина иметь гражданские права; 
в) способность гражданина нести гражданско-правовую ответст-

венность; 
г) способность гражданина своими действиями приобретать и осу-

ществлять гражданские права. 
 
2. В случае когда гражданину исполнилось 13 лет, над ним ус-

танавливается: 
а) опека; 
б) попечительство; 
в) опека, а в отдельных случаях попечительство; 
г) попечительство либо патронаж. 
 
3. Несовершеннолетний, достигший 14 лет: 
а) не вправе совершать мелкие бытовые сделки; 
б) вправе совершать мелкие бытовые сделки, но только с согласия 

родителей; 
в) вправе совершать мелкие бытовые сделки; 
г) вправе совершать мелкие бытовые сделки при последующем 

одобрении родителей. 
 
4. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетни-

ми, наступает следующим образом:  
а) за малолетних и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

отвечают родители; 
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б) несовершеннолетние отвечают самостоятельно, но при недоста-
точности средств, чтобы возместить причиненный вред, наступает суб-
сидиарная ответственность родителей, усыновителей, опекунов, попе-
чителей; 

в) за малолетних при недостаточности у них средств, чтобы возме-
стить причиненный вред, отвечают родители, а несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет отвечают самостоятельно; 

г) за малолетних отвечают родители, а несовершеннолетние в воз-
расте от 14 до 18 лет отвечают самостоятельно, но при недостаточно-
сти у них средств, чтобы возместить причиненный вред, наступает 
субсидиарная ответственность родителей, усыновителей, попечителей. 

 
5. Термин «эмансипация» относится:  
а) к признанию полностью дееспособным; 
б) регистрации индивидуального предпринимателя; 
в) банкротству физического лица; 
г) прекращению деятельности индивидуального предпринимателя. 
 
6. В случае признания гражданина безвестно отсутствующим: 
а) имущество гражданина передается под опеку; 
б) имущество гражданина переходит его наследникам; 
в) имущество гражданина передается в доверительное управление; 
г) наступают все перечисленные юридические последствия. 
 
7. Верным является утверждение:  
а) признание гражданина ограниченно дееспособным производится 

только в судебном порядке; 
б) признание гражданина ограниченно дееспособным может произ-

водиться в судебном или административном порядке; 
в) признание гражданина ограниченно дееспособным производится 

только по решению судебно-психиатрической экспертизы или в судеб-
ном порядке; 

г) признание гражданина ограниченно дееспособным производится 
органами опеки и попечительства. 

 
8. В случае явки гражданина, признанного безвестно отсутст-

вующим:  
а) независимо от времени своей явки гражданин может потребовать 

от любого лица возврата сохранившегося имущества; 
б) на основании решения суда отменяется опека над имуществом 

этого гражданина; 
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в) на основании решения суда отменяется доверительное управле-
ние имуществом этого гражданина; 

г) автоматически отменяется доверительное управление имущест-
вом этого гражданина. 

 
9. Отмена решения о признании гражданина недееспособным:  
а) производится только судом; 
б) производится только опекуном или органом опеки и попечитель-

ства; 
в) производится судом, опекуном, органом опеки и попечительства; 
г) не производится. 
 
10. Гражданин получает статус индивидуального предпринима-

теля:  
а) с момента государственной регистрации; 
б) с момента подачи заявления о государственной регистрации; 
в) с момента начала предпринимательской деятельности; 
г) в любой момент. 
 

Тест 6 

1. Опека (попечительство) – это: 
а) специальный механизм для защиты имущества и имущественных 

прав и законных интересов граждан, безвестно отсутствующих и объ-
явленных умершими; 

б) специальный механизм для воспитания, защиты личных и иму-
щественных прав и законных интересов несовершеннолетних; 

в) специальный механизм для воспитания, защиты личных и иму-
щественных прав и законных интересов несовершеннолетних, а также 
недееспособных или ограниченно дееспособных граждан; 

г) специальный механизм для воспитания, защиты личных и иму-
щественных прав и законных интересов несовершеннолетних, а также 
недееспособных. 

 
2. В случае когда гражданину исполнился 21 год: 
а) над ним устанавливается попечительство; 
б) он признается полностью дееспособным; 
в) он признается полностью дееспособным с оговорками, установ-

ленными законом; 
г) он признается частично дееспособным. 
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3. Несовершеннолетний в возрасте 5 лет: 
а) не вправе совершать мелкие бытовые сделки; 
б) вправе совершать мелкие бытовые сделки, но только с согласия 

родителей;  
в) вправе совершать мелкие бытовые сделки; 
г) вправе совершать мелкие бытовые сделки, но только с согласия 

родителей или органов опеки и попечительства. 
 
4. Утверждение о том, что родители отвечают за вред, причи-

ненный несовершеннолетним: 
а) верно; 
б) неверно; 
в) верно в отношении малолетних; 
г) верно в отношении внедоговорного вреда. 
 
5. Эмансипированный вправе совершать те же сделки:  
а) что и адееспособный; 
б) что и частично дееспособный; 
в) что и его опекун; 
г) что и совершеннолетний. 
 
6. Гражданин, который злоупотребляет спиртными напитками:  
а) может быть признан ограниченно дееспособным; 
б) может быть признан недееспособным; 
в) может быть ограничен в правоспособности; 
г) может иметь все перечисленные правовые последствия своего 

поведения. 
 
7. Местом жительства малолетнего признается: 
а) место его постоянного жительства; 
б) место жительства его родителей, усыновителей или опекуна; 
в) место жительства его родителей, усыновителей или попечителя; 
г) населенный пункт, в котором он постоянно или преимуществен-

но проживает. 
 
8. Признание гражданина недееспособным на основании реше-

ния экспертизы: 
а) соответствует закону в случае последующего одобрения судом; 
б) не соответствует закону; 
в) соответствует закону; 
г) не соответствует закону, если впоследствии отменено. 
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9. Если по истечении трех лет решение о признании гражданина 
безвестно отсутствующим не было отменено и не было обращения 
в суд об объявлении гражданина умершим: 

а) никаких юридических последствий не наступает; 
б) доверительное управление его имуществом продолжается; 
в) он признается умершим автоматически; 
г) орган опеки и попечительства обязан обратиться в суд с заявле-

нием об объявлении гражданина умершим. 
 
10. Индивидуальный предприниматель регистрируется  
а) по месту жительства; 
б) юридическому адресу; 
в) месту работы; 
г) любому из перечисленных мест. 
 

Тест 7 

1. Патронаж – это: 
а) оказание помощи на постоянной основе несовершеннолетнему 

дееспособному гражданину, который не может самостоятельно осуще-
ствлять и защищать свои права и исполнять обязанности; 

б) оказание помощи на постоянной основе по просьбе совершенно-
летнего дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не 
может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и испол-
нять обязанности; 

в) специальный механизм для защиты личных и имущественных 
прав и законных интересов недееспособных или ограниченно дееспо-
собных граждан; 

г) оказание помощи на постоянной основе по просьбе совершенно-
летнего недееспособного гражданина, который по состоянию здоровья 
не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и ис-
полнять обязанности. 

 
2. Над гражданином, достигшим 16 лет, устанавливается: 
а) попечительство; 
б) опека; 
в) доверительное управление; 
г) попечительство или опека. 
 
3. Утверждение о том, что малолетний неделиктоспособен: 
а) верно в отдельных случаях, предусмотренных законом; 
б) верно для отдельных сделок; 
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в) неверно; 
г) верно. 
 
4. Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе:  
а) распоряжаться своим заработком; 
б) осуществлять права автора; 
в) вносить денежные средства в банк; 
г) осуществлять все перечисленное. 
 
5. Для эмансипации несовершеннолетнего: 
а) требуется согласие обоих родителей; 
б) требуется согласие одного из родителей; 
в) не требуется согласия родителей; 
г) требуется согласие родителей, если нет согласия органов опеки и 

попечительства. 
 
6. Субсидиарную ответственность за вред, причиненный несо-

вершеннолетним, при недостаточности у него средств для возме-
щения вреда несут родители:  

а) 14-летнего; 
б) 16-летнего; 
в) 18-летнего; 
г) несовершеннолетнего любого возраста. 
 
7. Законодательство не предусматривает: 
а) эмансипации для 16-летнего; 
б) банкротства для индивидуального предпринимателя; 
в) ограничения дееспособности лица, не способного понимать зна-

чения своих действий вследствие психического заболевания; 
г) ограничения права заниматься предпринимательской деятельно-

стью для государственных служащих. 
 
8. Договор доверительного управления заключается:  
а) при признании гражданина безвестно отсутствующим; 
б) при объявлении гражданина умершим; 
в) при признании гражданина недееспособным; 
г) по достижении гражданином 14 лет. 
 
9. При объявлении гражданина умершим:  
а) выдается содержание гражданам, которых умерший обязан был 

содержать; 
б) брак с таким гражданином может быть расторгнут по заявлению 

другого супруга в упрощенном порядке; 
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в) наступают юридические последствия, предусмотренные законо-
дательством в случае смерти гражданина; 

г) наступают все перечисленные юридические последствия. 
 
10. Индивидуальный предприниматель по своим обязательст-

вам:  
а) отвечает всем своим имуществом; 
б) несет субсидиарную ответственность (при банкротстве); 
в) несет ответственность, урегулированную заключенными им до-

говорами; 
г) отвечает всем заработанным предпринимательской деятельно-

стью. 
 

Тест 8 

1. Лица, не являющиеся гражданами страны и не имеющие до-
казательств своей принадлежности к гражданству другого госу-
дарства, называются: 

а) апатриды; 
б) бипатриды; 
в) беженцы; 
г) физические лица. 
 
2. Над малолетним устанавливается: 
а) опека; 
б) попечительство; 
в) опека или попечительство; 
г) опека, попечительство или патронаж по выбору родителей. 
 
3. Несовершеннолетний в возрасте 15 лет: 
а) не вправе совершать мелкие бытовые сделки; 
б) вправе совершать мелкие бытовые сделки только с согласия ро-

дителей; 
в) вправе совершать мелкие бытовые сделки; 
г) вправе совершать мелкие бытовые сделки, если они соответству-

ют его интересам. 
 
4. Утверждение о том, что несовершеннолетний неделиктоспо-

собен: 
а) неверно в отношении несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет; 
б) неверно; 
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в) верно; 
г) верно в отношении несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет. 
 
5. Запрет заниматься предпринимательской деятельностью для 

государственного служащего: 
а) является ограничением правоспособности; 
б) является ограничением дееспособности; 
в) не является ограничением его прав; 
г) ничтожен. 
 
6. Родители эмансипированного: 
а) несут субсидиарную ответственность; 
б) не несут субсидиарную ответственность; 
в) несут субсидиарную ответственность в зависимости от решения 

суда; 
г) не несут субсидиарную ответственность, за исключением случа-

ев, предусмотренных законом. 
 
7. В зависимости от вида дееспособности выделяют категории 

граждан: 
а) полностью недееспособные (вследствие психического расстрой-

ства (заболевания)); несовершеннолетние в возрасте до 14 лет (мало-
летние); несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; полностью 
дееспособные (лица в возрасте от 18 лет, либо вступившие в брак до 
достижения возраста 18 лет, либо эмансипированные); ограниченно 
дееспособные (злоупотребляющие спиртными напитками, наркотиче-
скими средствами, психотропными веществами, их аналогами и этим 
ставящие свою семью в тяжелое материальное положение, а также 
имеющие психические расстройства (заболевания)); 

б) полностью недееспособные (злоупотребляющие спиртными на-
питками, наркотическими средствами, психотропными веществами, их 
аналогами и этим ставящие свою семью в тяжелое материальное поло-
жение); несовершеннолетние в возрасте до 14 лет (малолетние); несо-
вершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; полностью дееспособные 
(лица в возрасте от 18 лет, либо вступившие в брак до достижения воз-
раста 18 лет, либо эмансипированные); ограниченно дееспособные 
(вследствие психического расстройства (заболевания)); 

в) полностью недееспособные (вследствие психического расстрой-
ства (заболевания)); несовершеннолетние в возрасте до 14 лет (мало-
летние); несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; ограниченно 
дееспособные (злоупотребляющие спиртными напитками, наркотиче-
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скими средствами, психотропными веществами, их аналогами и этим 
ставящие свою семью в тяжелое материальное положение); 

г) недееспособные; несовершеннолетние в возрасте до 14 лет (ма-
лолетние); несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; полностью 
дееспособные (лица в возрасте от 18 лет, либо вступившие в брак до 
достижения возраста 18 лет, либо эмансипированные). 

 
8. Гражданин, страдающий психическим расстройством (забо-

леванием), но могущий осознавать значение своих действий:  
а) признается недееспособным, но только в судебном порядке; 
б) не признается недееспособным; 
в) может быть ограничен в дееспособности, причем только в судеб-

ном порядке; 
г) признается недееспособным, если не руководит своими дейст-

виями, причем только в судебном порядке. 
 
9. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, является:  
а) по общему правилу день вступления в законную силу решения 

суда об объявлении его умершим; 
б) день вступления в законную силу решения суда об объявлении 

его умершим; 
в) день, когда от него поступили последние сведения; 
г) день объявления его в розыск. 
 
10. Индивидуальный предприниматель действует на основании: 
а) свидетельства; 
б) устава; 
в) уведомления; 
г) учетного номера плательщика. 
 

Тест 9 

1. Способность гражданина быть участником гражданских пра-
воотношений, включающая правоспособность, дееспособность, 
деликтоспособность, называется: 

а) субъективное гражданское право; 
б) эмансипация; 
в) гражданская правосубъектность; 
г) сделкоспособность. 
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2. Над несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет устанав-
ливается: 

а) опека; 
б) попечительство; 
в) патронаж; 
г) доверительное управление. 
 
3. Осуществлять права автора может: 
а) 14-летний гражданин; 
б) правоспособный гражданин; 
в) 13-летний гражданин; 
г) только 18-летний гражданин. 
 
4. Неверным является утверждение о том, что:  
а) малолетний неделиктоспособен; 
б) несовершеннолетний неделиктоспособен; 
в) малолетний частично сделкоспособен; 
г) несовершеннолетний правоспособен. 
 
5. Запрет управлять автомобилем:  
а) не имеет юридической силы; 
б) является ограничением дееспособности; 
в) является ограничением правоспособности; 
г) не затрагивает гражданских прав. 
 
6. Согласие законных представителей требуется для сделок:  
а) малолетнего; 
б) несовершеннолетнего; 
в) недееспособного; 
г) всех перечисленных субъектов. 
 
7. За вред, причиненный недееспособным, отвечает (отвечают):  
а) попечитель; 
б) опекун; 
в) родители; 
г) близкие родственники. 
 
8. Законными представителями подопечных являются: 
а) попечители; 
б) управляющие; 
в) опекуны; 
г) помощники. 
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9. Неверным является утверждение о том, что:  
а) объявление гражданина умершим влечет в отношении его прав и 

обязанностей те же последствия, которые повлекла бы его смерть; 
б) военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в свя-

зи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не 
ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий; 

в) в случае явки гражданина, признанного безвестно отсутствую-
щим, или обнаружения места его пребывания суд отменяет решение о 
признании гражданина безвестно отсутствующим; 

г) если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожав-
ших смертью или дающих основание предполагать его гибель от опре-
деленного несчастного случая, например при авиакатастрофе, то объ-
явление его умершим возможно через пять месяцев. 

 
10. Государственную регистрацию индивидуального предпри-

нимателя подтверждает:  
а) свидетельство; 
б) регистрационное удостоверение; 
в) устав; 
г) паспорт. 
 

Тест 10 

1. Устойчивая правовая связь человека со страной, выражаю-
щаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответст-
венности, основанная на признании и уважении достоинства, ос-
новных прав и свобод человека, называется: 

а) гражданство; 
б) правосубъектность; 
в) правоспособность; 
г) дееспособность. 
 
2. У малолетнего отсутствует: 
а) правоспособность; 
б) дееспособность; 
в) деликтоспособность; 
г) все перечисленное. 
 
3. Несовершеннолетний в возрасте 13 лет: 
а) может быть автором произведения; 
б) может быть автором произведения только с согласия родителей; 
в) не может быть автором произведения; 
г) частично может быть автором произведения. 
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4. Быть одаряемым может: 
а) любой гражданин; 
б) гражданин в возрасте от 14 лет; 
в) гражданин в возрасте от 6 лет; 
г) гражданин в возрасте от 18 лет. 
 
5. Несовершеннолетний в возрасте 16 лет: 
а) не может быть полностью дееспособным; 
б) может быть полностью дееспособным, если он трудоспособен; 
в) может быть полностью дееспособным, если он эмансипирован 

или вступил в брак; 
г) может быть полностью дееспособным с согласия родителей. 
 
6. Согласие законных представителей не требуется для сделок: 
а) малолетнего; 
б) несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет; 
в) недееспособного гражданина; 
г) всех перечисленных категорий граждан. 
 
7. Сделка, совершенная гражданином, признанным недееспо-

собным вследствие психического расстройства (заболевания): 
а) действительна; 
б) недействительна, если не соответствует интересам этого гражда-

нина; 
в) ничтожна, но она может быть по требованию попечителя призна-

на судом действительной, если она совершена к выгоде этого гражда-
нина; 

г) ничтожна, но она может быть по требованию опекуна признана 
судом действительной, если она совершена к выгоде этого гражданина. 

 
8. Если основания, в силу которых гражданин был признан не-

дееспособным, отпали:  
а) опека и попечительство над ним отменяются по решению суда; 
б) патронаж над ним отменяется по решению суда; 
в) никаких правовых последствий не наступает; 
г) опека над ним отменяется по решению суда. 
 
9. Правоспособность прекращается:  
а) с рождения; 
б) с совершеннолетием; 
в) со смертью; 
г) с наступлением дееспособности. 
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10. Функции органов опеки и попечительства исполняют:  
а) районные отделы народного образования; суды; органы местного 

самоуправления; родители несовершеннолетнего; 
б) районные отделы народного образования; родители несовершен-

нолетнего; 
в) районные отделы народного образования; органы местного само-

управления; родители несовершеннолетнего; 
г) родители, усыновители, попечители несовершеннолетнего, орга-

ны местного самоуправления. 
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ТЕМАТИКА НАУЧНЫХ РАБОТ, ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ 

1. Проблемы гражданско-правового статуса граждан. 
2. Виды дееспособности граждан (физических лиц). 
3. Гарантии прав граждан при решении вопроса об ограничении их 

дееспособности. 
4. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 
5. Гражданская правосубъектность физических лиц как правовая 

категория. 
6. Гражданско-правовой статус несовершеннолетних: основные пра-

вовые категории, их сущность и соотношение. 
7. Гражданско-правовой статус органов опеки и попечительства. 
8. Гражданско-правовой статус осужденных к лишению свободы: 

проблемы определения. 
9. Гражданско-правовой статус физических лиц в зарубежных 

странах. 
10.  Дееспособность несовершеннолетних: понятие, дифференциация 

и трансформация. 
11.  Деликтоспособность несовершеннолетних в зарубежных странах, 

ее особенности. 
12.  Имя, гражданство и иные признаки, индивидуализирующие 

гражданско-правовой статус физического лица. 
13.  Исторические аспекты гражданско-правового статуса несовер-

шеннолетних. 
14.  Категории, характеризующие гражданско-правовой статус фи-

зических лиц. 
15.  Личность (человек) и гражданская правосубъектность. 
16.  Неплатежеспособность и банкротство индивидуального пред-

принимателя. 
17.  Ограничение дееспособности и признание гражданина недее-

способным в контексте прав человека. 
18.  Ограничение дееспособности: новеллы в законодательстве. 
19.  Опека и попечительство: дифференциация понятий. 
20.  Опека: основания назначения, права и обязанности опекуна. 
21.  Органы опеки и попечительства в механизме реализации прав 

несовершеннолетних. 
22.  Основные теории физического лица в гражданском праве. 
23.  Особенности гражданско-правового статуса гражданина, над 

которым установлена опека. 
24.  Особенности правосубъектности несовершеннолетних, их про-

явления в гражданских правоотношениях. 
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25.  Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними. 
26.  Понятие и критерии гражданской правосубъектности несовер-

шеннолетних. 
27.  Понятие и сущность эмансипации несовершеннолетних. 
28.  Порядок назначения опекунов и попечителей над несовершен-

нолетними. 
29.  Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей не-

дееспособных и ограниченно дееспособных лиц. 
30.  Порядок, условия и правовые последствия признания гражда-

нина безвестно отсутствующим. 
31.  Право физического лица на осуществление предприниматель-

ской деятельности и особенности его реализации. 
32.  Правовая природа согласия законных представителей на совер-

шение несовершеннолетними юридически значимых действий. 
33.  Правовое положение иностранцев в гражданско-правовых от-

ношениях. 
34.  Правовое положение несовершеннолетних по гражданскому за-

конодательству Республики Беларусь. 
35.  Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

физических лиц в Республике Беларусь. 
36.  Правовой статус индивидуального предпринимателя.  
37.  Правовые последствия неполучения согласия законных пред-

ставителей несовершеннолетних. 
38.  Правоспособность граждан (физических лиц). 
39.  Правоспособность граждан в сфере предпринимательства.  
40.  Предпринимательская деятельность гражданина без образова-

ния юридического лица. 
41.  Признание гражданина недееспособным: право и практика. 
42.  Проблема завещательной дееспособности. 
43.  Проблемы соотношения дееспособности и возраста при осуще-

ствлении несовершеннолетними предпринимательской деятельности. 
44.  Решение спора о месте проживания детей. 
45.  Сделкоспособность несовершеннолетних. 
46.  Секундарные права и правоспособность граждан.  
47.  Соотношение понятий «правовое положение» и «правовой ста-

тус» в гражданском праве. 
48.  Субъекты гражданско-правовых отношений: основные право-

вые категории, характеризующие их статус. 
49.  Условия осуществления индивидуальной предпринимательской 

деятельности и ответственность индивидуального предпринимателя. 
50.  Элементы гражданско-правового статуса гражданина. 
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ГЛОССАРИЙ 

Акты гражданского состояния – совокупность обстоятельств, с 
которыми законодательство связывает возникновение, изменение, пре-
кращение прав и обязанностей гражданина. 

Апатриды (лица без гражданства) – лица, не являющиеся граж-
данами страны и не имеющие доказательств своей принадлежности к 
гражданству другого государства. 

Банкротство – неплатежеспособность, имеющая или приобретаю-
щая устойчивый характер, признанная решением хозяйственного суда 
о банкротстве с ликвидацией должника – юридического лица, прекра-
щением деятельности должника – индивидуального предпринимателя 
(решением об открытии ликвидационного производства). 

Безвестное отсутствие – установленный в судебном порядке 
факт отсутствия гражданина в течение одного года по месту его жи-
тельства, влекущий юридические последствия, предусмотренные гра-
жданским законодательством (доверительное управление его имуще-
ством, упрощенный порядок расторжения брака). 

Бипатриды – лица, имеющие двойное (множественное) гражданст-
во, т. е. являющиеся гражданами нескольких стран. 

Гражданская дееспособность – способность гражданина своими 
действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 
для себя гражданские обязанности и исполнять их. 

Гражданская правоспособность – способность гражданина иметь 
гражданские права и нести гражданские обязанности. 

Гражданская правосубъектность – способность гражданина быть 
участником гражданских правоотношений, включающая правоспособ-
ность, дееспособность, деликтоспособность. 

Гражданство – устойчивая правовая связь человека со страной, 
выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и от-
ветственности, основанная на признании и уважении достоинства, ос-
новных прав и свобод человека. 

Деликтоспособность – способность гражданина нести граждан-
ско-правовую ответственность за совершенное им правонарушение. 

ЗАГС – орган записи актов гражданского состояния, осуществляю-
щий государственную регистрацию актов гражданского состояния. 

Индивидуальный предприниматель – зарегистрированное в каче-
стве индивидуального предпринимателя физическое лицо, осуществ-
ляющее предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица. 

Малолетний – гражданин, не достигший 14 лет. 
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Место жительства гражданина  – местонахождение (адрес) жи-
лого помещения, право владения, распоряжения и (или) пользования 
которым возникло у гражданина по основаниям, установленным зако-
нодательными актами, и в котором он постоянно либо преимуществен-
но проживает. 

Место пребывания гражданина – местонахождение (адрес) жило-
го помещения или помещения для временного проживания, право вла-
дения, распоряжения и (или) пользования которым возникло у гражда-
нина по основаниям, установленным законодательными актами, и в 
котором он временно пребывает. 

Недееспособный (адееспособный) – гражданин, который в судеб-
ном порядке лишен своей дееспособности вследствие психического 
расстройства (заболевания) и неспособности понимать значение своих 
действий или руководить ими. 

Объявление умершим – признание в судебном порядке умершим 
гражданина, о котором в месте его жительства нет сведений в течение 
предусмотренных законом сроков, влекущее юридические последст-
вия, предусмотренные гражданским законодательством в случае смерти. 

Опека (попечительство) – специальный механизм для воспитания, 
защиты личных и имущественных прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, а также для защиты личных и имущественных прав и 
законных интересов недееспособных или ограниченно дееспособных 
граждан. 

Органы опеки и попечительства – местные исполнительные и 
распорядительные органы, которые устанавливают и отменяют опеку и 
попечительство, совершают другие действия, предусмотренные зако-
нодательством.  

Патронаж – оказание помощи на постоянной основе по просьбе 
совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию 
здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и исполнять обязанности. 

Ребенок – физическое лицо, не достигшее 18 лет (совершенноле-
тия), если по закону оно раньше не приобрело гражданскую дееспо-
собность в полном объеме. 

Сделкоспособность – способность гражданина совершать и испол-
нять сделки в пределах, определенных законодательством. 

Субъективная гражданская обязанность – мера необходимого 
поведения участников, могущая выражаться в обязанности воздер-
жаться от действия либо в обязанности совершить действие. 

Субъективное гражданское право – установленная нормами граж-
данского права мера возможного поведения участников гражданского 
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правоотношения, включающая право на собственные действия, право 
требовать от других лиц совершить действия либо воздержаться от 
действий, а также правомочие на защиту своих прав. 

Трансдееспособность (содееспособность, продееспособность, суб-
сидиарная дееспособность) –  восполнение или замена дееспособно-
сти несовершеннолетних дееспособностью взрослых (родителей, усы-
новителей, опекунов, попечителей). 

Физическое лицо – обладающий гражданской правоспособностью 
гражданин в тех случаях, когда он выступает в гражданском обороте от 
собственного имени, как частное лицо. 

Экономическая несостоятельность – неплатежеспособность, имею-
щая или приобретающая устойчивый характер, признанная решением 
хозяйственного суда об экономической несостоятельности с санацией 
должника. 

Эмансипация – возможность объявления несовершеннолетнего, 
достигшего 16 лет, полностью дееспособным, если он работает по тру-
довому договору (контракту) или с согласия родителей, усыновителей 
или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ  
 

Законы Республики Беларусь 
Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на респ. ре-

ферендумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь, 2018. – 62 с. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7 дек. 
1998 г., № 218-З : принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г. : одобр. Сове-
том Респ. 19 нояб. 1998 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.05.2019 г. // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238-З : принят Палатой представителей 10 дек. 1998 г. : 
одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
17.07.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный ресурс] : 9 ию-
ля 1999 г., № 287-З : принят Палатой представителей 3 июня 1999 г. : одобр. 
Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

О государственной службе в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : 
Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2003 г., № 204-З : в ред. Закона Респ. Беларусь 
от 23.07.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

О гражданстве Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь, 1 авг. 2002 г., № 136-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 20.07.2016 г. // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

О нотариате и нотариальной деятельности [Электронный ресурс] : Закон 
Респ. Беларусь, 18 июля 2004 г., № 305-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
05.01.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

О поддержке малого и среднего предпринимательства [Электронный ре-
сурс] : Закон Респ. Беларусь, 1 июля 2010 г., № 148-З : в ред. Закона Респ. Бе-
ларусь от 09.01.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь 
граждан Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 
20 сент. 2009 г., № 49-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 23.07.2019 г. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2020. 

О правах ребенка [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 19 нояб. 
1993 г., № 2570-XII : в ред. Закона Респ. Беларусь от 11.05.2016 г. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2020. 
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О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Рес-
публике Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2010 г., 
№ 105-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 16.12.2019 г. // ЭТАЛОН. Законода-
тельство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2020. 

О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства стату-
са беженца, дополнительной защиты, убежища и временной защиты в Респуб-
лике Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 23 июня 2008 г., 
№ 354-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 20.07.2016 г. // ЭТАЛОН. Законода-
тельство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2020. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 
Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь 
от 23.07.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

Об экономической несостоятельности (банкротстве) [Электронный ресурс] : 
Закон Респ. Беларусь, 13 июля 2012 г., № 415-З : в ред. Закона Респ. Беларусь 
от 24.10.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

 
Декреты и Указы Президента Республики Беларусь 

О вопросах государственной регистрации и ликвидации (прекращении дея-
тельности) субъектов хозяйствования [Электронный ресурс] : Декрет Прези-
дента Респ. Беларусь, 16 янв. 2009 г., № 1 : в ред. Декрета Президента Респ. 
Беларусь от 18.04.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

О некоторых мерах по регулированию предпринимательской деятельности 
[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 18 июня 2005 г., № 285 : 
в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 31.10.2019 г. // ЭТАЛОН. Законода-
тельство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2020. 

О совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и месту 
пребывания [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 7 сент. 
2007 г., № 413 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 06.04.2017 г. // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

Об утверждении Положения об осуществлении деятельности в сфере игор-
ного бизнеса [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 10 янв. 
2005 г., № 9 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 31.10.2019 г. // ЭТА-
ЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

 
Акты министерств, иных республиканских органов государственного 

управления и самоуправления 
О некоторых мерах по реализации Декрета Президента Республики Бела-

русь от 16 января 2009 г. № 1 [Электронный ресурс] : постановление М-ва юс-
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тиции Респ. Беларусь, 27 янв. 2009 г., № 8 : в ред. постановления М-ва юсти-
ции Респ. Беларусь от 19.06.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

О порядке взаимодействия государственных органов и организаций при 
принятии решений о даче согласия на отчуждение или об отказе в отчуждении 
жилых помещений [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров 
Респ. Беларусь, 15 мая 2013 г., № 376 // ЭТАЛОН. Законодательство Республи-
ки Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

О порядке внесения сведений в перечень физических лиц, ограниченных в 
посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в 
азартных играх, ведения и доведения его до сведения организаторов азартных 
игр, а также предоставления доступа к нему [Электронный ресурс] : постанов-
ление М-ва по налогам и сборам Респ. Беларусь, 27 дек. 2016 г., № 33 : в ред. 
постановления М-ва по налогам и сборам Респ. Беларусь от 03.01.2019 г. // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

О порядке внесения и аннулирования органами, регистрирующими акты 
гражданского состояния, отметок в документы, удостоверяющие личность 
[Электронный ресурс] : постановление М-ва юстиции Респ. Беларусь, 29 окт. 
2008 г., № 60 : в ред. постановления М-ва юстиции Респ. Беларусь от 
09.10.2012 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

О порядке организации работы с гражданами в органах, регистрирую-
щих акты гражданского состояния, по выдаче справок либо иных документов, 
содержащих подтверждение фактов, имеющих юридическое значение [Элек-
тронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 14 дек. 
2005 г., № 1454 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 
14.12.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

Об утверждении Инструкции о порядке определения наличия (отсутствия) 
признаков ложной экономической несостоятельности (банкротства), преднаме-
ренной экономической несостоятельности (банкротства), сокрытия экономиче-
ской несостоятельности (банкротства) или препятствования возмещению 
убытков кредитору, а также подготовки экспертных заключений по этим во-
просам [Электронный ресурс] : постановление М-ва экономики Респ. Беларусь, 
4 дек. 2012 г., № 107 : в ред. постановления М-ва экономики Респ. Беларусь от 
31.08.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

Об утверждении Положения о порядке организации работы по установле-
нию и осуществлению опеки (попечительства) над несовершеннолетними 
детьми [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Бела-
русь, 20 мая 2006 г., № 637 : в ред. постановления Совета Министров Респ. 
Беларусь от 03.04.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения органами опеки и по-
печительства обращений граждан об объявлении их полностью дееспособными 
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(эмансипации) [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. 
Беларусь, 7 марта 2006 г., № 326 : в ред. постановления Совета Министров 
Респ. Беларусь от 23.07.2010 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Бе-
ларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

Об утверждении Положения о порядке управления имуществом подопеч-
ных [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 
28 окт. 1999 г., № 1677 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Бела-
русь от 08.05.2013 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

Об утверждении Положения об органах опеки и попечительства в Респуб-
лике Беларусь [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. 
Беларусь, 28 окт. 1999 г., № 1676 : в ред. постановления Совета Министров 
Респ. Беларусь от 30.01.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Бе-
ларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

Об утверждении Правил включения иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Список лиц, право на выезд которых из Республики Беларусь вре-
менно ограничено, и исключения иностранных граждан и лиц без гражданства 
из этого Списка, а также порядка ведения такого Списка [Электронный ресурс] : 
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 14 июля 2010 г., № 1054 : в 
ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 28.12.2018 г. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2020. 

Об утверждении Правил пребывания иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : постановление Совета 
Министров Респ. Беларусь, 20 янв. 2006 г., № 73 : в ред. постановления Совета 
Министров Респ. Беларусь от 12.04.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Рес-
публики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

 
Акты Конституционного и Верховного Судов Республики Беларусь 
О некоторых вопросах применения судами законодательства об экономи-

ческой несостоятельности (банкротстве) [Электронный ресурс] : постановле-
ние Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 25 июня 2015 г., № 7 // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2020. 

О практике рассмотрения судами дел о признании гражданина ограниченно 
дееспособным или недееспособным, а также о признании гражданина дееспо-
собным либо об отмене ограничения дееспособности [Электронный ресурс] : 
постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 16 дек. 2004 г., № 13 : в 
ред. постановления Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь от 30.03.2017 г. // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

О судебной практике по делам о незаконной предпринимательской дея-
тельности [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. 
Беларусь, 28 июня 2001 г., № 6 : в ред. постановления Пленума Верхов. Суда 
Респ. Беларусь от 31.03.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Бе-
ларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 
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О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юриди-
ческое значение [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верхов. Суда 
Респ. Беларусь, 18 марта 1994 г., № 1 : в ред. постановления Пленума Верхов. 
Суда Респ. Беларусь от 30.03.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

Об ограничении дееспособности гражданина вследствие психического рас-
стройства [Электронный ресурс] : решение Конституц. Суда Респ. Беларусь, 
16 окт. 2013 г., № Р-847/2013 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Бела-
русь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 
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