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- по заявлению лица, требующего защиты своего 
нарушенного или оспариваемого права;

- по заявлению лиц, уполномоченных законом 
выступать в защиту прав, сво бод и законных 
интересов другого лица, неопределенного круга 
лиц, либо в защиту интересов Республики 
Молдова и общества.

Следовательно, судебный процесс по граждан-
скому делу может быть начат, в соответствии с 
нор мами ГПК РМ, лишь на основании поданного 
в судебную инстан цию заинтересованным лицом 
или от имени заинтересованного лица заявления. 
В соответствии с принципом диспозитивности 
(ст.7, 27 ГПК РМ), в гражданском про цессе не до-
пускается возбуждение гражданских дел по собс-
твенной инициативе суда. Формула «заинтере-
сованное лицо», закрепленная ч.(1) ст.5 ГПК РМ, 
сама по се бе не только не раскрывает что следует 
понимать вообще под заинтересован ным лицом, 
но, в частности, не дает перечня за интересованных 
лиц относительно гражданских дел в суде, не конк-
ретизирует их категории.
Сравнительный анализ норм материального (граж-
данского, трудового, семей ного, наследственного и 
др.) права и гражданского процессуального пра-
ва позволяет понимать под заинтересованным 
лицом лицо, обращающееся в судебную инстанцию 
за защитой своих конкретных субъективных прав 
или охраняемых законом интересов, а также лицо, 
обращающееся в установленных законом (мате-
риальным или про цессуальным) случаях в судебную 
инстанцию за защитой чужих субъективных прав 
или охраняемых законом интересов.
Дееспособность физического лица – это его пра-
вовое состояние и ее сущность сводится к способ-
ности лица своими действиями приобретать права 
и создавать для себя обязанности, а также к спо-
собности их преобразования и прекращения. Од-
нако сущность дееспособности физического лица 
сводится и к тому, что она может быть ог раничена 
или лицо может быть лишено ею. Под ограниче-
нием дееспособности понимается лишение фи-
зического лица по решению суда права совершать 
без согласия попечителя про дажу, дарение, обмен, 
покупку имущества, другие сделки, с ним связан-
ные (за ис ключением мелких бытовых); получать 
заработную плату, пенсию и другие виды доходов 
и распоряжаться ими (ст.21, 25 ГК РМ). Ограниче-
ние дееспособности может устанавливаться судом 
в отношении совершеннолетних лиц и подростков 
(лиц в возрасте от 14-18 лет – ч.(З) ст.21 ГК РМ). 
Под признанием недееспособ ности понимается 
лишение физического лица по решению судебной ин-
станции пра ва совершать сделки, объявление всех 
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Конституционному праву о защите судом прав и 
свобод человека и гражда нина (ст.26 Конституции 
Республики Молдова) корреспондирует право на 
обращение в судебную ин станцию за судебной за-
щитой. Право на обращение в судебную инстанцию 
за су дебной защитой занимает важное место среди 
других прав, обеспечивающих за щиту нарушенно-
го или оспариваемого права или охраняемого за-
коном интереса. Данное право составляет одно из 
важнейших субъективных прав в области правосу-
дия по гражданским делам. Статья 5 Гражданско-
го процессуального кодекса Республики Молдова 
закрепляет положение, в соответствии с которым 
всякое заинтересованное лицо вправе в установ-
ленном законом порядке обратиться в судебную 
инстанцию за за щитой нарушенных или оспарива-
емых прав, свобод и законных интересов. Никто не 
может быть лишен права на рассмотрение его дела 
в суде. Соглашение об отка зе от права обращения 
за защитой в суд является недействительным. При-
давая этому праву первостепенное значение, зако-
нодатель в ч.(3) ст.5 ГПК РМ предусматривает, что 
отказ одной из сто рон от права на обращение в суд 
путем предварительного заключения соглашения 
не имеет юридических последствий, за исключени-
ем случаев заключения в соответствии с законом 
соглашения о передаче спора третейскому суду.
Согласно ст.7 ГПК РМ, судебная инстанция воз-
буждает гражданское дело:



43

R evista Institu tului  Naional al Justiiei  nr. ,  

4 3I n s t i t u t u l  N aţ i o n a l  a l  J u s t i ţ i e i

будущих действий данного лица юридически нич-
тожными и установление опеки над ним и над его 
имуществом.

Ограничение дееспособности или признание лица 
недееспособным затраги вает существенные права 
и интересы личности. Исходя из этого, закон пред-
усматривает, что дело об ограничении дееспособ-
ности или о признании лица недееспособ ным мо-
жет быть возбуждено судебной инстанцией только 
по заявлению ограни ченного круга лиц. Перечень 
лиц, наделенных правом на обращение в судебную 
инстанцию с заявлением о возбуждении дела о 
признании лица ограниченно дее способным или 
недееспособным, предусмотрен ст.302 ГПК РМ. 
К ним отнесены члены семьи этого лица, близкие 
родственники или органы опеки и попечитель-
ства, психиатрические (психоневрологические) 
лечебные учреждения, прокурор. Этот пе речень 
является исчерпывающим и расширительному 
толкованию не подлежит. Ус тановление круга лиц, 
имеющих право обращаться в суд с заявлением о 
возбуж дении дела о признании гражданина огра-
ниченно дееспособным или недееспособ ным, слу-
жит правовой гарантией против недобросовест-
ных действий, на правленных на необоснованное 
ограничение дееспособности или на ее лишение.

Как уже было отмечено, к числу субъектов, наде-
ленных правом на обращение в суд с заявлением 
о при знании лица ограниченно дееспособным 
или недееспособным, закон относит прежде все-
го членов семьи лица, в отношении которого 
возбуждается дело. В юридической литературе и в 
судебной практике вопрос о составе членов семьи 
лица, в отношении которого возбуждается дело, 
решается противоречиво. Объясняется это пре-
жде все го тем, что в законодательстве Республики 
Молдова нет общего определения понятия «член 
семьи». Круг членов семьи, связанных взаимными 
правами и обязанностями, по-разному определен 
в отдельных отраслях права (гражданском, трудо-
вом, семейном, соци ального обеспечения и др.). 
Даже в одной отрасли права, но применительно к 
раз личным правоотношениям, круг членов семьи 
не совпадает. Например, круг чле нов семьи, поль-
зующихся правами и обязанностями по договору 
найма жилого по мещения, заключенному одним из 
совместно проживающих членов семьи, не совпа-
дает с кругом членов семьи, являющихся наслед-
никами по закону после смерти одного из членов 
семьи. Иной круг членов семьи определен, когда 
речь идет о праве на пенсию по случаю потери кор-
мильца и т.п. 

Понятие «член семьи» производно от понятия «се-
мья». В правовой литера туре общее понятие семьи 
определяется с учетом всех признаков семьи, осно-
ваний ее возникновения, социальной структуры и 
специфических функций. Прежде всего, семья оп-
ределяется как малая социальная группа (семейный 
коллектив), т.е. как общность взаимодействующих 
друг с другом людей. Соответственно, член семьи –
участник малой социальной группы (семейного 
коллектива). Другим признаком се мьи является 
ее основание, т.е. указанные в законе обстоятель-
ства, обуславливаю щие возникновение семейных 
отношений (брак, родство, усыновление). Сущест-
венным признаком семьи является и взаимная 
правовая связанность ее членов, т.к. лица, входя-
щие в состав одной семьи, всегда связаны взаим-
ными правами и обязан ностями. Существенным 
признаком семьи признается также общность их 
жизни. Под этим признаком понимается, в качес-
тве составляющих ее элементов, совмест ное про-
живание и ведение общего хозяйства. Под совмест-
ным проживанием приня то понимать жизнь «под 
одной крышей», в одном доме, в одной квартире. 
Прожива ние вместе непременно должно сочетать-
ся с ведением пусть даже самого элементар ного 
домашнего хозяйства, с заботой об общем доме 
(«домашнем очаге»). Со вместное питание, покупка 
вещей, предназначенных для общего пользова ния, 
забота о домашнем быте – таков далеко не полный 
перечень действий, позво ляющих утвердительно 
говорить о признаках семьи и членстве в семье. 
При решении вопроса о членстве в семье следует 
исходить из того, что каждый из нас является чле-
ном семьи: вначале член семьи своих родителей, за-
тем, после вступления в брак, членом новой семьи. 
Членов семьи связывает брак, родство, совместное 
вос питание детей, совместное проживание, веде-
ние общего хозяйства, оказание взаим ной помощи 
и поддержки. Являясь членом семьи, каждый нахо-
дит в ней удовле творение своих наиболее важных 
человеческих потребностей.
Итак, круг членов семьи, связанных между собой 
определенными правами и обязанностями, по-раз-
ному очерчивается в различных отраслях права и 
даже в отдельных нормативных актах в пределах 
одной отрасли.1 Каждая отрасль права определяет 
круг членов семьи, который отвечает потребностям 
регламентирования общественных отношений в 
данной области. Например, в семейном праве права 
и обязанности возникают между следующими чле-
нами семьи: супругами, родите лями и детьми, брать-
ями и сестрами, дедом (бабушкой) и внуками, отчи-
мом (ма чехой) и пасынками (падчерицами), а также 
между лицами, принявшими на воспи тание детей 
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(усыновители, опекуны, попечители, фактические 
воспитатели) и при нятыми в их семью детьми. 
Права и обязанности возникают при указанных в 
за коне условиях и, как правило, могут не зависеть 
от совместного проживания или иждивенства. 
И наоборот, во многих нормах гражданского права 
и права социально го обеспечения членами семьи 
соответствующего субъекта (нанимателя, пенсионе-
ра, наследодателя) именуются лица, которые в 
действительности в семейных право отношениях с 
ним не состоят. Так, например, согласно ст.55 Жи-
лищного кодекса Республики Молдова, к членам 
семьи нанимателя относятся совместно с ним про-
живающие супруг нанимателя, дети (в том числе 
усыновленные) как нанимателя, так и любого из 
членов его семьи, родители, усыновители. Другие 
лица могут быть признаны членами семьи нанима-
теля, если они постоянно проживают совместно с 
нанимателем и ведут с ним общее хозяйство. Не-
трудоспособные иждивенцы являются членами 
семьи нанимателя, если они постоянно проживают 
совместно с нанимателем. Как правильно отметил 
В.С. Толстой, по существу, некоторым отношени-
ям между лицами, не принадлежащими к членам 
семьи, придается такое же юридическое значение, 
как и семейным свя зям.2 В данном случае, жилищ-
ное право в качестве признака членства в семье учи-
тывает не только брачно-семейные правовые осно-
вания, но и такой признак как общность жизни.
Таким образом, решая вопрос о понятии «член 
семьи» следует исходить из то го, что отсутствует 
общее понятие членства семьи и что в различных 
отраслях права и даже в отдельных нормативных 
актах в пределах одной отрасли права круг членов 
семьи очерчивается по-разному. Это создает боль-
шие затруднения в правоприме нительной практи-
ке. Тем не менее, следует полностью согласиться с 
мнением Д.М. Чечот, который считает что диффе-
ренциация понятия «член семьи» не только в раз-
личных отраслях права, но и в пределах одной от-
расли вполне обоснована определенными целями 
правового реглaментирования и характером обще-
ственных отношений, кото рых призван урегулиро-
вать в том или ином случае законодатель.3

Толкование ст.302 ГПК РМ позволяет сделать вывод 
о том, что в делах о при знании лица ограниченно 
дееспособным или недееспособным понятие «член 
семьи» также рассматривается по-разному. В осно-
ву этой дифференциации положен характер обще-
ственных отношений, обстоятельства ограничения 
или лишения дееспособно сти, степень опасности 
непринятия мер по ограничению или лишению 
дееспо собности. Эти обстоятельства предопреде-
лили и тот факт, что по делам о признании лица 

ог раниченно дееспособным понятие члена семьи 
связывается с совместным проживанием и ведени-
ем общего хозяйства, тогда как в делах о признании 
лица недееспособным в качестве заинтересованно-
го в возбуждении дела может быть и лицо, не от-
вечающее требованиям совместного проживания и 
ведения общего хозяйства. Достаточно, например, 
отвечать требованиям родства.
Принцип дифференциации положен не только в ос-
нову разграничения круга чле нов семьи, имеющих 
право возбуждать дело об ограничении дееспособ-
ности лица, от кру га членов семьи, имеющих право 
возбуждать дело о недееспособности лица, но и в 
основу определения перечня лиц, которые могут 
подать заявление о признании лица ограниченно 
дееспособным или недееспособным. Так, в ч.2 п.9 
постановления Пле нума Высшей Судебной Палаты 
Республики Молдова «О практике рассмотре ния 
судебными инстанциями дел об ограничении дее-
способности и признании недееспособности физи-
ческого лица», №17 от 31 мая 2004 г., отмечается, 
что могут подать заявление о признании лица не-
дееспособным вследствие психического расстрой-
ства (душев ной болезни или слабоумия):
1) члены семьи;
2) близкие родственники (родители, дети, братья, 

сестры, дедушки, бабушки), независимо от сов-
местного с ним проживания;

3) орган опеки и попечительства;
4) прокурор;
5) психиатрическое учреждение (психоневрологи-

ческое), где лицо находится на лечении или на 
учёте в диспансере (ст.302 ГПК РМ).

В случае ограничения дееспособности несовершен-
нолетнего (в возрасте от 14 до 18 лет), заявление 
могут подать усыновители, попечитель, орган опе-
ки и попечи тельства (ст.21 ч.(3) ГК РМ).
Заявление о признании совершеннолетнего лица 
ограниченно дееспо собным вследствие злоупот-
ребления алкоголем или употребления наркотиков 
и других психотропных веществ может быть пода-
но:

членами семьи;
органом опеки и попечительства;
прокурором.4

К сожалению, постановление Пленума Высшей 
Судебной Палаты «О практике рассмотрения су-
дебными инстанциями дел об ограничении дееспо-
собности и признании недееспособности физи-
ческого лица» также не содержит разъяснения 
относительно категории лиц, входящих в круг чле-
нов семьи, которые могут подать за явление по этим 
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категориям дел. На наш взгляд, когда речь идет о 
такой категории дел как признание лица ограни-
ченно дееспособным, к членам семьи, которые мо-
гут подать заявление в суд, следует отнести: мужа, 
жену, детей, которые находятся на их содержании 
и не достигли 18 лет или старше этого возраста, 
которые полу чают помощь как инвалиды I или II 
группы; нетрудоспособные родители супру гов, ко-
торые проживают с ними и не получают пенсию и 
нет иных лиц, обязан ных по закону их содержать; 
усыновленные дети, которые проживают с усыно-
вителями, наравне с родными детьми; пасынки и 
падчерицы, которые проживают с отчимом или ма-
чехой. Как правило, указанные категории лиц сов-
местно прожи вают и совместно ведут хозяйство и 
их материальное положение может быть ухудшено, 
если лицо, обязанное предоставлять им содержа-
ние, злоупотребляет алкоголем или употребляет 
наркотики и другие психотропные вещества.
Следует отметить, что в юридической литературе 
по гражданскому процес суальному праву нет еди-
ного мнения о том, какие члены семьи обладают 
правом на возбуждение дела о признании лица ог-
раниченно дееспособным. По мнению М.Х. Хутыза 
и А.В. Усталовой, правом на возбуждение дела о 
признании лица огра ниченно дееспособным поль-
зуются только те члены семьи, которые совместно 
про живают с данным лицом и ведут общее хозяй-
ство.5

Д.М. Чечот придерживается иной точки зрения, 
полагая, что таким пра вом пользуются лишь те 
члены семьи, которые проживают с данным лицом 
и чье материальное положение ухудшается вслед-
ствие злоупотребления им алкоголем или употреб-
ления наркотиков и других психотропных веществ. 
Трудо способный супруг, проживающий отдельно, 
не имеет права на возбуждение дела, поскольку в 
данном случае поведение супруга не может ставить 
их в тяжелое материальное поло жение.6 И.М. Пя-
тилетов придерживается противоположной точки 
зрения и пола гает, что раздельное проживание с 
лицом, являющимся членом семьи, не всегда свя-
зано с полной материальной независимостью. Что 
же касается вопроса о том, ставят или не ставят 
указанные злоупотребления этих лиц в тяжелое 
материальное положе ние, то эти факты подлежат 
выяснению при рассмотрении дела по существу и 
предпосылкой права на возбуждение дела не явля-
ются.7

По нашему мнению, при определении члена семьи, 
который может обла дать правом на возбуждение 
дела о признании лица ограниченно дееспособным, 
следует учитывать не только признак родственных 

отношений, но и такие крите рии как совместное 
проживание и совместное ведение хозяйства, а 
также факт на ступления для этого члена семьи ма-
териального последствия от злоупот ребления соот-
ветствующим лицом алкоголем или употребления 
нар котиков и других психотропных веществ.

Основанием для признания лица ограниченно дее-
способным является ухудшение им материального 
положения своей семьи вследствие злоупотреб-
ления алкоголем или употребления наркотиков и 
других психотропных веществ. Предоставление 
лицом, злоупотребляющим алкоголем или упот-
ребляющим нарко тики и другие психотропные 
вещества, единоразовой помощи членам своей се-
мьи, которые проживают отдельно от этого лица 
и которые имеют самостоятельные источники су-
ществования, не является обязательным, а, значит, 
не может существенно повли ять на материальное 
положение этих членов семьи. Юридический ин-
терес присутст вует только у тех членов семьи, чьё 
материальное положение ухудшается вследствие 
злоупотребления физическим лицом алкоголем 
или употребления наркоти ков и других психотроп-
ных веществ. Только у таких членов семьи имеется 
право на обращение в суд по делам об ограничении 
дееспособности. В связи с этим, вызыва ет возраже-
ние мнение Р.Е. Гукасяна о том, что относительно 
членов семьи лица, признаваемого ограниченно 
дееспособным, вопрос о наличии или отсутствии 
у них юридической заинтересованности возни-
кать не должен, так как им предоставлено право 
на обращение в суд по закону, а значит и при оп-
ределении процессуального положения члена се-
мьи нет необходимости использовать критерий 
юридической заинтересованности.8 Отсутствие 
юридической заинтересованности в ограничении 
дееспособности должно повлечь отказ в приня-
тии заявления или в его удовлетворении. Нельзя, 
например, удовлетворить требования гражданки 
Тэтару об ограничении дееспособности граждан-
ки Стратулат, если из материалов дела видно, что 
оно воз буждено по заявлению дочери гражданки 
Стратулат, совершеннолетней, трудоспо собной 
и проживающей в г. Единец. В своём заявлении 
гражданка Тэтару ссыла лась на то, что ранее полу-
чала от матери постоянную материальную помощь, 
а с тех пор как гражданка Стратулат стала злоупот-
реблять спиртными напитками, такую помощь она 
перестала получать. В данном случае, гражданка 
Стратулат, зло употребляющая спиртными напит-
ками, не ухудшает материального положения своей 
совершеннолетней, трудоспособной и проживаю-
щей отдельно дочери.
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К членам семьи относится, прежде всего, супруг. 
Супругов связывает брак – зарегистрированный 
или фактический. Фактический брак (конкубинат) 
есть союз мужчины и женщины, характеризую-
щийся устойчивым, длительным, со вместным про-
живанием, ведением общего хозяйства, организа-
цией досуга, а при наличии детей – родительской 
заботой о них, т.е. поддержанием семей ных отно-
шений. Фактический брак безразличен семейному 
закону. Тем не ме нее, фактический брак означает 
нахождение мужчины и женщины в отно шениях, 
характерных для супругов. Фактический брак не-
редко является пред посылкой возникновения тех 
или иных правоотношений.

Сущность фактического брака состоит также в 
создании мужчиной и жен щиной семейной об-
щности (как правило, с совместным проживанием, 
веде нием общего хозяйства, с интимными отноше-
ниями и общими детьми), однако этот брак неза-
висим от акта регистрации и набора тех ограни-
чителей и запре тов, устанавливаемых законом для 
зарегистрированного брака.

Не вдаваясь в подробное исследование понятия 
и содержания фак тического брака (конкубина-
та), сделаем, однако, констатацию, что в судеб ной 
практике и в научной литературе возник вопрос о 
праве на возбуждение дела о признании лица ог-
раниченно дееспособным фактическим супругом. 
Исследова тели этого вопроса разделились в своих 
мнениях. И.М. Пятилетов утверждает, что ограни-
чение дееспособности, хоть и связано с семейным 
правом, но яв ляется институтом гражданского 
права. Проживание одной семьёй возможно и в 
незарегистрированном браке. При этом, фактиче-
ский супруг может не иметь самостоятельного за-
работка, нести все домашние заботы, нахо диться 
на полном иждивении гражданина, злоупотребля-
ющего спиртными напитками или употребляюще-
го наркотики. Аргументируя свое мнение, И.М. Пя-
тилетов указывает на тот факт, что фак тическому 
супругу, проживающему одной семьёй с таким 
гражданином и ведущему с ним об щее хозяйство, 
должно быть предоставлено право на возбуждение 
дела об ограничении дееспособности.9 Иной точки 
зрения придерживается Д.М. Чечот, который под-
чёркивает, что фактический супруг не может воз-
будить дело об ограничении дее способности свое-
го сожителя, так как законодательством признаётся 
только зарегистрированный брак.10

На наш взгляд, более реалистична и верна точка 
зрения И.М. Пятилетова. Фак тический брак (кон-
кубинат), точно также как и зарегистрированный 

брак, служит ос новой семьи и также имеет в виду 
«общность жизни» фактических супругов.
Фактический брак не соответствует только некото-
рым формальным требовани ям семейного закона: 
позволяющим и запрещающим условиям заключе-
ния бра ка и организационным требованиям госу-
дарственной регистрации отношений супружест-
ва. В остальном фактический брак по своей сути 
схож с зарегистриро ванным браком: совместное 
проживание, совместное решение всех вопросов 
семьи, взаимная поддержка, родительство, забота о 
семейном благосостоянии, взаимная забота друг о 
друге и т.д. Поскольку фактические браки сущест-
вуют (и они далеко не единичны и нет признаков 
их исчезновения) и имеют под собой основу «общ-
ности жизни» супругов, относятся к виду семей-
ного союза (его существо соот ветствует существу 
«законного брака»), то такие браки имеют право на 
какую-то регламентацию, заслуживают правового 
признания государством, хотя бы в плане получе-
ния охранительно-правовых возможностей за-
щиты фактическими супругами своих интересов, 
вытекающих из фактического супружества. Такой 
правовой защитой яв ляется и право фактичес-
кого супруга на возбуждение дела о признании 
фактическо го супруга, злоупотребляющего алкого-
лем или употребляющего наркотики и другие пси-
хотропные вещества, ограниченно дееспособным, 
если последний ухудшает по ложение своей семьи.
Сущность брака (независимо от акта регистрации 
и набора ограничений и за претов) заключается 
в создании мужчиной и женщиной семейной об-
щности, как правило, с интимными отношениями, 
направленной на устойчивое и длительное совмест-
ное проживание, ведение общего хозяйства, рож-
дение детей и заботу о них, т.е. характеризуется 
созданием и поддержанием семейных отношений. 
Нельзя за бывать и тот факт, что фактический брак 
не является основанием отсутствия семей ных от-
ношений не только между фактическими супру-
гами, но и между родителями и детьми. Семейные 
отношения возникают между матерью и детьми, 
рожденными в фактическом браке, самими бра-
тьями и сестрами, фактический (биологический) 
отец может признать отцовство, которое может 
быть установлено в судебном по рядке. Эти и дру-
гие семейные отношения, хоть и основаны на фак-
тическом браке, тем не менее не исключают, что 
возбудить дело о признании лица ограниченно дее-
способным могут, например, дети в отношении ма-
тери-одиночки (или наоборот), дети в отношении 
отца (или наоборот), признавшего отцовство или 
признанного от цом по решению судебной инстан-
ции, братья и сестры в отношении других братьев 
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и сестер. Во всех подобных случаях требуется что-
бы лицо, обратившееся с заявле нием о возбужде-
нии дела, состояло с лицом, в отношении которо-
го возбуждено де ло, в семейных отношениях, т.е. 
чтобы они составляли единую семью. Если лицо 
проживает одиноко (например, не имеет семьи), то 
дело о признании его ограниченно дееспособ ным 
не может быть возбуждено. По этой же причине, 
члены семьи, проживаю щие отдельно и не поддер-
живающие семейных отношений (нет совместного 
проживания, не ведут общего хозяйства), не впра-
ве возбуждать дело о призна нии лица ограниченно 
дееспособным, поскольку лицо, злоупотребляющее 
алкоголем или употребляющее наркотики и другие 
психотропные вещества, не ухудшает их матери-
ального положения.
Физическое лицо, которое вследствие психичес-
кого расстройства (душев ной болезни или слабо-
умия) не может понимать значения своих дейс-
твий или руководить ими, может быть признано 
судебной инстанцией недееспособным. Де ло о 
признании лица недееспособным может быть воз-
буждено на основании за явления членов его семьи. 
Однако следует иметь в виду, что право на предъ-
явление заявления о признании лица недееспособ-
ным существенно расширено в отличие от дел о 
признании лица ограниченно дееспособным. Так, 
в качестве инициаторов процесса о признании 
лица недееспособным законом названы близкие 
родствен ники. Родство представляет собой кров-
ную связь лиц, происходящих одно от другого. На-
пример: дед, отец, сын (прямое родство), или от об-
щего предка – бра тья и сестры (боковое родство).
Близость родства определяется при помощи ус-
тановления степени родства, т.е. числа рождений, 
связывающих между собой двух лиц, состоящих 
в родстве. Например, бабушка и внучка состоят 
во второй степени родства, дядя и племянник – в 
третьей, двоюродные сестры – в четвёртой. Родст-
венные отношения подразде ляются на близкие и 
дальние. Родственников связывают разнообраз-
ные правоот ношения, регламентируемые норма-
ми различных отраслей права. Состав близких и 
дальних родственников определяется отраслевыми 
нормативными актами и отли чаются друг от дру-
га. Поскольку признание лица недееспособным 
затрагивает все права и интересы личности, закон 
предусматривает, что право на обращение в суд с 
заявлением о признании лица недееспособным 
имеют лишь близкие родственни ки. Более того, за-
кон (ст.302 ч.(2) ГПК РМ) устанавливает исчерпы-
вающий пере чень близких родственников, которые 
вправе обратиться в судебную инстанцию с заявле-
нием о признании лица недееспособным – родители,

дети, братья, сестры, де душки и бабушки. Говоря 
о родных братьях и сестрах, следует различать: 1) 
полно родных братьев и сестёр – происходящих от 
общих отца и матери; 2) неполнород ных братьев и 
сестёр – происходящих от разных отцов или мате-
рей. Неполнородные братья и сест ры называются 
единокровными, если они происходят от общего 
отца, и единоут робными, если происходят от об-
щей матери; сводные братья и сестры – это входя-
щие в одну семью дети, у которых нет ни общей 
матери, ни общего отца. Сводные братья и сестры 
состоят не в родстве, а в отношениях свойства, т.е. 
в отношени ях родственников супругов. Не являясь 
родственниками, сводные братья и се стры не огра-
ничены в праве вступать в брак. Вместе с тем, если 
заявление о лише нии дееспособности будет подано 
сводным братом или сводной сестрой, то такое за-
явление будет считаться поданным лицом, не име-
ющим на это право. Судья, в соответствии со ст.169 
и 302 ГПК РМ, должен отказать в принятии заяв-
ления и разъяснить в определении, по заявлению 
какого лица может быть возбуждено дан ное дело.
Правом на обращение в суд о признании лица не-
дееспособным вследствие пси хического расстрой-
ства имеют также дети (ч.(2) ст.302 ГПК РМ). Закон 
имеет в виду совершеннолетних детей, т.е. дееспо-
собных в полном объёме физических лиц. Совер-
шеннолетие наступает по достижении восемнадца-
ти лет. Дееспособность в полном объёме наступает 
и с момента вступления в брак, когда закон допус-
кает вступление в брак до достижения восемнад-
цати лет. Лица, достигшие шестнадцати лет, также 
считаются полностью дееспособными, если они 
эмансипированы в по рядке и по основаниям, пре-
дусмотренным законом.
Право на возбуждение дела о признании гражда-
нина недееспособным вследст вие душевной болез-
ни или слабоумия члены семьи и близкие имеют 
независимо от того, проживают они вместе с ним 
либо отдельно от него.
По действующему законодательству, дело о при-
знании лица ограниченно дее способным или 
недееспособным может быть возбуждено по тре-
бованию органа опеки и попечительства (ч.(1) 
и ч.(2) ст.302 ГПК РМ). Опека и попечительство 
предназначены для защиты прав и интересов несо-
вершеннолетних и иных недееспособных или час-
тично дееспособных людей.
Органами опеки и попечительства являются испол-
нительные органы местного публичного управле-
ния. Правовое положение органов опеки и попечи-
тельства ре гламентируется нормативными актами 
разного уровня, например, ст.32-48 ГК РМ, ст.113, 
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114, 142-147 СК РМ и другими. Согласно ч.(1) ст.35 
ГК РМ, органами опеки и попечительства при-
знаны органы публичного управления. Исходя из 
положений ст.113 Семейного кодекса Республики 
Молдова, органами опеки и попечительства явля-
ются:
а) центральный орган по защите ребёнка;
б) исполнительные органы местного публичного 
управления администра тивно-территориальных 
единиц второго уровня;
в) выборные коллегиальные органы администра-
тивно-территориальных еди ниц первого уровня.
Согласно ч.(2) ст.113 СК РМ, функции по осу-
ществлению опеки и попечи тельства выполняют 
управления (отделы) образования – в отношении 
несовершенно летних и управления (отделы) соци-
альной защиты – в отношении совершеннолет них 
лиц и детей, находящихся в подведомственных 
этим управлениям (отделам) учреждениях, а в на-
селённых пунктах, где указанные органы отсут-
ствуют – секре тари местных советов.
Что же касается самих органов опеки и попечи-
тельства и функций, осуществляемых ими, то на-
иболее адекватно, на наш взгляд, органы опеки и 
попечительства и их функции перечислены в Поло-
жении об органах опеки и попечительства Молдав-
ской ССР, утверждённом поста новлением Совета 
Министров Молдавской ССР от 11 декабря 1972 
года №458 (неотменённое на сегодняшний день).11 

Согласно п.З этого Положения, органами опеки и 
попечительства являлись исполнитель ные комите-
ты районных, городских, сельских или поселковых 
Советов депутатов трудящихся. Осуществление 
функций по опеке и попечительству возлагалось 
на отделы народного образования исполнительных 
комитетов районных, город ских Советов депутатов 
трудящихся – в отношении несовершеннолетних 
лиц, на от делы здравоохранения исполнительных 
комитетов городских Советов депутатов трудя-
щихся, на центральные районные больницы – в от-
ношении лиц, признанных су дом недееспособны-
ми или ограниченно дееспособными, и на отделы 
социально го обеспечения исполнительных коми-
тетов районных, городских Советов депу татов тру-
дящихся – в отношении дееспособных лиц, нужда-
ющихся в попечи тельстве по состоянию здоровья.
В подпункте «И» пункта 10 настоящего Положения 
предусматривается право органов опеки и попечи-
тельства возбуждать в суде дела о признании лица 
ограниченно дееспособным или недееспособным.
Наличие у органов опеки и попечительства права на 
возбуждение дела о при знании лица ограниченно
дееспособным или недееспособным является 

обоснован ным и соответствует функции государ-
ства по защите прав и интересов недееспо собных 
или ограниченно дееспособных лиц, путём уста-
новления над ними опеки и по печительства. Воз-
буждая дела об ограничении дееспособности или о 
признании лица недееспособным, органы опеки и 
попечительства должны действовать с учё том ин-
тересов как самого физического лица, так и обще-
ства и государства, посколь ку утверждение и обес-
печение прав и свобод человека является основной 
обязанно стью государства.
Помимо членов семьи, близких родственников, ор-
ганов опеки и попечи тельства, дело о признании 
лица ограниченно дееспособным или недееспо-
собным может быть возбуждено прокурором.
Публичные начала в гражданском процессе находят 
своё выражение в нормах, закрепляющих участие в 
гражданском судопроизводстве, наряду с органами 
пуб личного управления, и прокурора. Основанием 
участия прокурора в гражданском процессе являет-
ся осуществление им законоохранительной функ-
ции, поскольку при осуществлении своих полно-
мочий он представляет общие интересы общества, 
за щищает правопорядок, права и свободы граждан 
(ч.2 ст.2 Закона Республики Мол дова «О прокура-
туре», №118-XV от 14 марта 2003 г.). Общие поло-
жения об уча стии прокурора в гражданском про-
цессе закреплены в ст.4, 9 Закона о прокуратуре и, 
в особенности, в ст.71 ГПК РМ, которая определяет 
возможность обращения про курора в суд с заявле-
нием в защиту прав, свобод и законных интересов 
других лиц, если эти лица не могут самостоятельно 
обратиться в суд по причине состояния здо ровья, 
преклонного возраста, недееспособности или по 
другим обоснованным при чинам. Статья 71 ГПК РМ
содержит оговорку о том, что иск в защиту чужих 
инте ресов может быть предъявлен прокурором 
лишь по просьбе заинтересованного лица, если оно 
само по уважительным причинам не может обра-
титься в суд. Эта оговорка не действует по делам 
о признании лица ограниченно дееспособным или 
недееспособным и прокурор, в силу действия прин-
ципа публичных начал в граждан ском процессе, 
может обратиться с таким заявлением независи-
мо от просьбы каких-либо заинтересованных лиц. 
Возбуждение дел о признании лица ограниченно 
дее способным или недееспособным относится к 
исключениям из правила о минимализации учас-
тия прокурора в рассматриваемых судами граж-
данских делах. Это право прокурора обусловлено 
необходимостью защиты не только прав и интере-
сов ли ца, злоупотребляющего алкоголем или упот-
ребляющего наркотики и другие пси хотропные 
вещества (страдающего психическим расстрой-
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ством), членов его семьи, близких родственников, 
но и необходимостью защиты публичного интере-
са. Це ли, которые преследует прокурор в граждан-
ском процессе, носят ярко выражен ный публич-
ный характер.
Право на возбуждение дела о признании физи-
ческого лица недееспо собным вследствие пси-
хического расстройства (душевной болезни или 
слабоумия) имеют, согласно ч.(2) ст.302 ГПК РМ, 
психиатрические и психоневрологические ле-
чебные учреждения. Правовой статус этих заве-
дений определяется как организации, оказываю-
щие медицинские услуги (публичные юридические 
лица) и которые не выполняют функций государ-
ственного управления. Представляется, что данное
им право возбуждать дела о признании гражда-
нина недееспособным вследствие психи ческого 
расстройства является необоснованным. Норма 
об этом праве психиат рического или психоневро-
логического лечебного учреждения содержится 
только в ст.302 ГПК РМ. Что же касается Закона 
Республики Молдова об охране здоровья, №411 от 
28 марта 1995 г., и Закона Республики Молдова о 
психиатрической помощи, №1402-ХШ от 16 дека-
бря 1997 г., то они не наделяют учреждения и лица, 
оказывающие психиатрическую помощь, правом 
возбудить дело о признании лица, страдающего 
психическим расстрой ством, недееспособным. Это 
право указанных лечебных учреждений также не за-
креплено ни в каком-либо другом законодательном 
акте. Но поскольку эти пол номочия указанных ле-
чебных учреждений специально предусмотрены в 
Граждан ском процессуальном кодексе Республики 
Молдова, то их заявления должны приниматься су-
дебными инстанциями. Представляется, что право 
психиатрического (психоневрологическо го) лечеб-
ного учреждения возбуждать дела о признании 
гражданина недееспособ ным вследствие психиче-
ского расстройства должно распространяться толь-
ко на лиц, находящихся на лечении или обследова-
нии в психиатрическом (психоневроло гическом) 
лечебном учреждении.
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