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В данной статье рассматривается один из основных способов осуществления субъективных прав 

физическими лицами — иностранными гражданами — совершение ими гражданско-правовых сделок 

на территории Российской Федерации.  
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Одним из основных способов осуществления 

субъективных прав физическими лицами 

является совершение ими гражданско-правовых 

сделок, рассматриваемых законодателем в 

качестве юридических фактов — оснований 

возникновения гражданско-правовых отношений 

[1]. Сделка выступает одним из юридических 

механизмов осуществления права. Совершая 

ее, физические лица реализуют собственную 

правосубъектность (пользуются ею) [2], 

превращая абстрактную возможность обладания 

правом в санкционированное право, 

олицетворенное с его персоной (субъективное) и 

признанное за ней.  

Вопрос о дееспособности, а значит, и 

способности совершения физическими лицами 

гражданско-правовых сделок гражданским 

законодательством решается неоднозначно. Если 

физическое лицо — иностранец находится за 

пределами Российской Федерации, но 

совершает сделки на ее территории, то его 

дееспособность определяется в соответствии с 

его личным законом [3] той страны, гражданином 

которой он является, или иным способом, 

установленным законом [4]. Правда, следует 

подчеркнуть, что это правило действует только в 

тех случаях, когда будет доказано, что его 

контрагент или иные лица, прикосновенные к 

совершаемой сделке, знали или должны были 

знать об отсутствии его дееспособности по 

личному закону. Во всех остальных случаях 

совершение иностранным гражданином сделки 

на территории нашей страны будет 

устанавливаться в соответствии с 

законодательством Российской Федерации вне 

зависимости от того, находится ли эта персона 

на ее территории [1]. Если лицо проживает на 

территории России, то его дееспособность 

определяется по правилам российского 

законодательст-ва [2].  

По общему правилу, отсутствие или 

ограничение дееспособности иностранного 

гражданина по его личному закону не влияет на 

признание факта при совершении им сделок на 

территории России, если его персона отвечает 

требованиям дееспособности в соответствии с 

российским законодательством [3]. В то же 

время из этого правила существует ряд изъятий. 



В основном они связаны с обязательствами 

Российской Федерации, взятыми ею в связи с 

заключенными международными договорами. 

Так, в случае,    когда иностранец, временно 

проживающий на территории России, 

юрисдикционным органом соответствующего 

государства признан недееспособным, суд 

вправе признать это лицо недееспособным или 

ограниченно дееспособным по основаниям, по 

которым оно было признано недееспособным по 

основаниям его личного закона [4]. Следует 

подчеркнуть, что указанные правила 

применяются при соблюдении ряда условий. Во-

первых, они могут применяться только к лицам, 

временно проживающим на территории 

Российской Федерации. Во-вторых, если в 

соответствии с двухсторонним международным 

договором правомочные органы юстиции одной 

стороны передали соответствующее право 

органам другой стороны. В-третьих, если в 

течение трех месяцев  после направления 

соответствующего запроса от правомочного 

органа юстиции страны, гражданином которой 

является физическое лицо, не поступит ответа. 

Кроме того, возможны и другие случаи. Так, 

признание физического лица недееспособным 

или ограниченно дееспособным 

юрисдикционным органом страны его 

гражданства может повлечь за собой признание 

этого факта на территории России [5; 6; 7]. Если 

физическое лицо на территории одной из 

договорившихся сторон было признано 

ограниченно или недееспособным, то при 

решении вопроса о его дееспособности на 

территории России по запросу 

соответствующего органа национальные 

юрисдикционные органы должны предоставить 

основания вынесения такого решения. Если эти 

основания не противоречат законодательству 

Российской Федерации, то такое лицо 

признается недееспособным и на территории 

нашей страны. При отсутствии в течение трех 

месяцев данного уведомления вопрос о 

недееспособности иностранца решается в 

соответствии с законодательством России.  

При совершении сделки на территории 

Российской Федерации, по общему правилу, 

дееспособность иностранного гражданина 

устанавливается в соответствии с нормами 

гражданского законодательства нашей страны 

[8]. Таким образом, требования к форме 

совершения сделки, определение ее 

содержания (в том числе и условий 

недействительности), существенных и обычных 

условий договора и т. п. определяются по 

российскому гражданскому законодательству. 

Иностранные граждане, находящиеся на 

территории Российской Федерации, могут 

воспользоваться правом установления 

обязательственного статуса [9; 10; 11; 12; 13; 

14], который вытекает из принципа автономии 

воли. Содержанием этого права является 

юридическая возможность определять по 

соглашению сторон право, подлежащее 

применению в обязательственных отношениях, 

в том числе возникающих из совершения 

сделок. Кроме соглашения, обязательственный 

статус может устанавливаться решением суда 

или определяться иным образом посредством 

применения коллизионных норм [15]. Из 

содержания ст. 1210 ГК РФ недвусмысленно 

вытекает, что, достигнув соглашения о выборе 

права, стороны договора, по сути, определили 

возможность его осуществления согласно 

требованиям законодательства соответствующей 

страны. Речь идет и об определении пределов 

возможного осуществления субъективного права 

(национальной правоспособности) и уровня 

дееспособности участников применительно к 

совершаемой сделке, форме соответствующего 

договора, наличия или отсутствия императивных 

предписаний его совершения и пр. Отсюда 

прямо вытекает юридическая возможность 

использования иностранным гражданином, 

находящимся на территории России, при 

совершении некоторых видов сделок не только 

элементов национальной правоспособности, но 

и требований к сделкоспособности. Среди них: 

требования национального законодательства к 

волеспособности и способности к 

волеизъявлению физического лица,        а также 

основания возникновения правоотношений, 

форма сделки, ее содержание, основания 

недействительности и т. п. Все это дает 

основания полагать, что в содержание 

правоспособности физического лица — 



иностранца при осуществлении им сделок на 

территории России могут включаться элементы 

его национальной правоспособности  и 

требования национального законодательства к 

его сделкоспособности. Об этом прямо 

свидетельствуют нормы гл. 68 ГК и иные 

законодательные акты.  

Признание иностранного гражданина, 

находящегося на территории России, 

недееспособным или ограничение его 

дееспособности осуществляется по тем же 

основаниям и в том же порядке, которые 

применяют и для российских граждан [3]. 

Материальными основаниями признания 

физического лица  иностранца недееспособным 

выступают положения ст. 29 ГК, а ограничения его 

дееспособности — ст. 30 ГК. Процессуальный 

порядок совершения этих действий определяется 

положениями гл. 31 ГПК РФ. 
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