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Аннотация: в статье рассматривается процесс эмансипации 

несовершеннолетних физических лиц с точки зрения соотношения условий и 

правовых последствий эмансипации с иным отраслями права. Обосновывается, 

что нынешнее правовое регулирование данного института не учитывает 

особенности тех правовых норм, которые являются ключевыми в 

регулировании правового статуса эмансипированных. 

Ключевые слова: эмансипация, несовершеннолетние, полная дееспособность, 

гражданское право, предпринимательская деятельность. 

 

THE LEGAL STATUS OF EMANCIPATED PERSONS UNDER THE 

LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION: SPECIFICS, 

PROBLEMS, PROSPECTS 

Annotation: the article examines the process of emancipation of minors from the 

point of view of the correlation of conditions and legal consequences of emancipation 
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institution does not take into account the peculiarities of those legal norms that are 

key in regulating the legal status of the emancipated. 

Key words: emancipation, minors, full legal capacity, civil law, entrepreneurial 

activity. 

 

В национальной правовой системе Российской Федерации понятие и 

значение правового статуса является весьма значимым, поскольку именно 

правовой статус определяет права и обязанности лица в перспективно 

возникающих отношениях, переходящих в правоотношения. Особо сложным 

представляется проблема понимания и функционирования правового статуса 

эмансипированных лиц – это нашло достаточно широкое отражение как в 

правовой доктрине современной российской юриспруденции, так и в 

законодательстве нашей страны.  Гражданским кодексом Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрена возможность приобретения 

несовершеннолетним физическим лицом полной гражданской дееспособности, 

т.е. эмансипации [4]. Исторически эмансипация представляла собой 

освобождение младших членов семьи из-под власти главы семейства [12, с.5], в 

социальном смысле эмансипация представляет собой обретение субъектом 

экономической, гражданской, религиозной или политической независимости от 

ее ограничителя [1, с.142]. История знает примеры подобной эмансипации в 

отношении таких социальных групп, как женщины [3, с.104], евреи [6, с.79] и 

католики [20, с.510]. 

В юридическом аспекте эмансипация может быть определена как один из 

способом достижения полной дееспособности лицом, не достигшим 18-летнего 

возраста, путем заключения трудового договора либо осуществления 

предпринимательской деятельности [5]. Также полная дееспособность у 

несовершеннолетнего лица наступает при заключении им брака до достижения 

18 лет (п.2 ст.21 ГК РФ). При этом понятие «полная дееспособность» 
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законодателем не раскрывается, что создает на практике проблемы в 

понимании объемов дееспособности. 

Для определения полного комплекса присущих несовершеннолетним 

эмансипированным прав и обязанностей за отправную точку следует взять 

положения, которые дают правовую характеристику статусу лиц в возрасте от 

14 до 18 лет. ГК РФ определяет, что факт достижения лицом возраста 14 лет 

наделяет его рядом прав: во-первых, распоряжение своим заработком, 

стипендией и иными доходами; во-вторых. осуществление прав автора 

произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного 

охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности, в-

третьих, возможность заключения договора банковского вклада и 

осуществление прав, присущих лицу, не достигшему 14-летнего возраста 

(совершение мелких бытовых сделок, совершение сделок, направленных на 

безвозмездное получение выгоды и не требующих государственной 

регистрации или нотариального удостоверения, а также сделок по 

распоряжению денежными средствами от законного представителя либо с 

согласия последнего третьего лица, т.е. т.н. «карманные расходы»).  

Также вне зависимости от возраста несовершеннолетний потенциально 

обладает комплексом неимущественных семейных прав (право на зачатие и 

рождение ребенка, родительские права), отдельными гражданскими правами 

(наследственная правоспособность, за исключением активной завещательной 

правоспособности – п.2 ст.1118 ГК РФ), а также целым рядом прав, которые 

распространяются на каждого, кто попадает под действие того или иного 

закона. Так, законодательством предусмотрены права, признающиеся законом и 

практикой как естественные: право на жизнь, свободу передвижения свободу 

слова, мысли и совести и иные, не зависящие от возраста, профессионального 

статуса и гражданства.  

Однако законодатель внес возможность несовершеннолетним гражданам, 

достигшим возраста 16 лет, получить полную гражданскую дееспособность, 
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пройдя процедуру эмансипации. Эмансипированное лицо получает 

возможность: а) свободно совершать большинство сделок от своего имени и без 

согласия законных представителей; б) нести ответственность по 

обязательствам, в т.ч. за причинение ими вреда [8, с.21]. Соответственно, ГК 

РФ предусматривает два правовых последствия для эмансипированных лиц: 

получение в практически полном объеме сделкоспособности и уже в полном 

объеме деликтоспособности.  

Но вместе с тем закон устанавливает ряд ограничений для лиц, хоть и 

обладающих полной дееспособностью, но все же не являющимися 

совершеннолетними. Данные ограничения можно назвать возрастными, и 

находятся они в пограничной сфере между частным и публичным правом, 

поскольку осуществляются за счет первого, но обеспечивают второе. Речь идет 

о запрете несовершеннолетним в любом статусе приобретать товары, 

предназначенные исключительно для приобретения их совершеннолетними: 

табак, никотиносодержащая продукция и иные сопутствующие товары (ч.1 ст. 

20 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий 

потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» [27]), 

алкоголь в розницу (п.п.11 п.2 ст.16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»[23]), оружие 

(п.1 ст.13 Федерального закона от 13 декабря 1996 № 150-ФЗ «Об 

оружии»[24]), в некоторых субъектах РФ – безалкогольные тонизирующие 

напитки в розницу (напр. ст.2 Закона Московской области от 30 марта 2015 № 

40/2015-ОЗ «Об установлении ограничений розничной продажи 

слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих напитков на территории 

Московской области»[9]). 
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Таким образом, законодатель все же ограничивает эмансипированных 

лиц в совершении отдельных видов сделок, касающихся приобретения такими 

лицами товаров с отдельно установленным возрастным цензом. Логика 

законодателя в данном случае понятна, поскольку ограничения направлены на 

ограничение потребления относительно вредных товаров 

несовершеннолетними либо их вооружение – это, согласно логике 

законодателя, обусловлено психофизическим развитием несовершеннолетних 

лиц.  

Однако вновь вернемся к условиям эмансипации. Их, как уже было 

отмечено, два: работа по трудовому договору либо осуществление 

предпринимательской деятельности плюс возрастной ценз в 16 лет. Рассмотрим 

соотношение данного ценза и указанных условий. Соотнесение достижения 16-

летнего возраста и работы по трудовому договору представляется логически 

обоснованным, поскольку трудовое законодательство связывает 16-летний 

возраст с возможностью заключения трудового договора на общих основаниях 

[21]. Данное установление в связи с положениями статьи 27 ГК РФ влечет за 

собой следующий вывод: лицо, которое имеет право на общих основаниях 

работать по трудовому договору, получает возможность получить полную 

дееспособность, поскольку участвует в экономическим обороте на равных с 

совершеннолетними. 

 Гораздо более важной является проблема об осуществлении 

несовершеннолетним лицо предпринимательской деятельности. Два главных 

вопроса, на которые необходимо ответить при разрешении данной проблемы: 

возраст, с которого допускается осуществление лицом предпринимательской 

деятельности, и формы, в которых он имеет право ее осуществлять.  

Начнем с последнего: форм осуществления предпринимательской 

деятельности нынешнее законодательство предусматривает две – без 

образования юридического лица и с образованием такового [19]. Вместе с тем 

форма осуществления предпринимательской деятельности без образования 
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юридического лица делится на три разновидности: осуществление 

предпринимательской деятельности в качестве индивидуального 

предпрингимателя (ИП), в качестве крестьянско-фермерского хозяйства без 

образования юридического лица (КФХ), в качестве налогоплательщика налога 

на профессиональный доход (в форме т.н. «самозанятого»).   

По общему правилу лицо, не достигшее 18-летнего возраста, не может 

самостоятельно участвовать в создании и функционировании коммерческого 

юридического лица, поскольку данный вид сделки не указан в стать 26 ГК РФ. 

Исключение составляют членство в кооперативах по достижении 16 лет (абз. 2 

п.п. 4 п.2 ст.26 ГК РФ) и инвестиционная деятельность, поскольку это следует 

из п.п.1 п.2 ст.26 ГК РФ, к примеру, в форме покупки акций либо внесения 

вклада в товарищество на вере, т.к. это не противоречит смыслу данного 

нормоположения. Инвестиционная деятельность в форме покупки акций, как 

отметил Конституционный Суд Российской Федерации, не является 

предпринимательской, поскольку не попадает в тот спектр действий, которые 

влекут за собой признание деятельности предпринимательской [17]. Отметим, 

что, по аналогии, такое положение вещей делает любую подобная деятельность 

по передаче денежных средств третьим лицам для получения процента от ее 

ими использования не тождественной предпринимательской.  

Значимой здесь представляется ситуация осуществления 

предпринимательской деятельности без образования юридического лица, ведь 

по общему правилу несовершеннолетний не имеет права ее осуществлять без 

согласия законных представителей. 

Нижний порог искомого возраста, с которого допускается 

предпринимательская деятельность с согласия законного представителя – 14 

лет, поскольку только начиная с этого возраста лицо вправе совершать 

предпринимательские сделки от своего имени (что является одним из условий 

осуществления предпринимательской деятельности, согл. абз.3 п.1 ст.2 ГК РФ) 

, а также, согласно Федеральному закону от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 
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государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» [25], при регистрации лица в качестве ИП гражданину в 

числе прочих необходимо предоставить основной документ, подтверждающий 

личность – на территории России таковым признается паспорт гражданина РФ 

[22]. 

Соответственно, ниже данного возрастного порога лицо осуществлять 

предпринимательскую деятельность не может. Правовая доктрина 

неоднозначно относится к возрастному порогу в 14 лет как достаточному для 

осуществления предпринимательской деятельности. Некоторые авторы 

отмечают, что лицо имеет право осуществлять предпринимательскую 

деятельность с 16 лет, т.к. именно с данного момента наступает 

ответственность за налоговые  правонарушения [7, с.57], другие же отмечают 

необходимость установления порога в 16 лет как тождественного возрасту 

наступления полной трудовой дееспособности [10], третьи, напротив, отмечают 

возраст, с которого гражданин имеет право заниматься предпринимательством, 

в 14 лет. Встречается также положение, по которому следует в принципе 

запретить несовершеннолетним заниматься предпринимательской 

деятельностью, т.к. в данном случае исключается признак самостоятельности, 

однако это лишь частное мнение [28, с.9-10].  

По отдельным аспектам данной проблемы даны разъяснения от 

государственных органов  - в отношении ИП и самозанятых даны разъяснения 

Федеральной налоговой службой [16], что граждане могут регистрироваться в 

качестве таковых с 14 лет. По аналогии, так же могут осуществлять 

предпринимательскую деятельность несовершеннолетние в форме КФХ, но 

только если являются супругами либо создают КФХ в отношении одного лица. 

Внуки, дети, братья и сестры могут вступать в КФХ только по достижении ими 

16 лет [26]. 

Таким образом, можно сделать вывод: лицо имеет право осуществлять 

предпринимательскую деятельность с 14 лет, а получить полную 
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дееспособность лишь в 16. Такая коллизия, возможно, основана на обращении к 

трудовому законодательству, что было указано выше, без учета возраста начала 

осуществления предпринимательской деятельности. В связи с этим, вероятно, 

логичнее было бы указать в качестве возраста эмансипации для 

несовершеннолетних предпринимателей в 14 лет либо законодательно 

установить возраст начала осуществления предпринимательской деятельности 

в 16 лет.  

Следующая проблема, возникающая в экономической деятельности с 

участием эмансипированного лица – уплата налогов несовершеннолетним. Как 

отмечает законодатель, уплата налогов должна производиться самостоятельно 

[13], т.е. за счет собственных средств налогоплательщика [14]. Однако на 

практике может возникнуть ситуация отсутствия собственных денежных 

средств у лица, не достигшего 18-летнего возраста, необходимых для уплаты 

налогов, например, на имущество физических лиц. Возникает вопрос о 

действиях уполномоченного органа в таком случае, ведь обязанность 

уплачивать налоги вследствие отсутствия средств не отпадает. В этой ситуации 

суды выходят из положения путем обременения данной обязанностью 

родителей [2], поскольку при отсутствии доходов у несовершеннолетнего 

правоприменитель обращается к законным представителям 

 Несомненно, эмансипация влечет за собой возникновение полной 

дееспособности несовершеннолетнего и, по всей видимости, ответственность за 

неуплату налогов, однако здесь имеется несколько спорных моментов. Во-

первых, трудовая либо предпринимательская деятельность являются 

добровольными, а значит, эмансипированный может прекратить их 

осуществлять. Следовательно, дохода у него нет, он вновь начинает жить за 

счет законных представителей, юридически оставаясь полностью 

дееспособным, а фактически вновь превращается в несовершеннолетнее лицо, 

зависимое от родителей. У такого лица накопилась налоговая задолженность, а 

средств у него нет – отсутствуют счета, т.к. прекращена всякая экономическая 
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деятельность, отсутствует имущество, кроме используемого в быту, он вновь 

оказывается на содержании законных представителей. Во-вторых, на него 

могут оформить имущество, подлежащее налогообложению, старшие 

родственники, но у несовершеннолетнего отсутствует доход для уплаты 

данного налога. Налоговый орган оказывается в патовой ситуации: с одной 

стороны, необходимо взыскание неуплаченных платежей с полностью 

дееспособного лица, с другой, лицо является несовершеннолетним и имеет 

законных представителей, которые не перестают таковыми быть в публичных 

правоотношениях.  

С целью разрешения такого противоречия были даны официальные 

разъяснения о том, что на имущество физических лиц, юридически 

принадлежащее несовершеннолетнему, налог платят законные представители 

[15]. Предлагается возложить на законных представителей обязанность 

уплачивать налоги за несовершеннолетнего в случае отсутствия у последнего 

доходов либо средств к уплате. Это не будет противоречить гражданскому 

законодательству, поскольку налоговые правоотношения, хоть и тесно 

связанные с гражданскими [18], все же располагаются в сфере публичного, т.е. 

связаны с конституционной обязанностью уплаты налогов, также в данных 

правоотношениях субъектом всегда является государство. Это позволит 

нивелировать противоречия с положениями п.2 ст.27 ГК РФ. 

Таким образом, институт эмансипации является сложным технико-

юридическим феноменом, позволяющим установить основные аспекты 

функционирования прав и свобод эмансипированных лиц. Развитие 

законодательства в этом ключе представляется перспективным, актуальным и 

значимым для развития национальной правовой системы России. 
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