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Правовое положение несовершеннолетних в гражданско-правовых обязательствах 
 
Одним из ключевых понятий для всех отраслей права является понятие «субъект права», 

поэтому оно в каждой отрасли права имеет различное содержание. Однако действующее 
законодательство не дает конкретное единообразное определение субъекту права.  

В гражданском праве под субъектом права традиционно понимают лиц, которые указаны в 
Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ), а именно: физических лиц, 
юридических лиц, Российскую Федерацию (далее – РФ), ее субъекты и муниципальные 
образования [12, с. 25]. Термин «физическое лицо» охватывает не только граждан России, но 
также иностранных граждан и лиц без гражданства. В гражданских правоотношениях могут 
выступать все субъекты права в любом их сочетании.  

Понятие физического лица (гражданина) как субъекта гражданского правоотношения 
обусловлено наличием у него гражданской правоспособности. В настоящее время под 
физическим лицом как субъектом права понимается живой человек, который наделен 
гражданской правосубъектностью. Ее нельзя произвольно устанавливать, изменять или 
отменять. 

О правоспособности физического лица впервые упоминается в Законе об основных 
частных имущественных правах от 22 мая 1922 года, а затем в Гражданском кодексе РСФСР 
1922 года и в кодексах других советских республик [5]. В ст. 4 ГК РСФСР 1964 года, как и в 
аналогичных статьях других республиканских гражданских кодексов, указывалось, что 
граждане наделяются правоспособностью «в целях развития производительных сил страны» 
[6].  

Гражданская правоспособность гражданина в силу статьи 17 ГК РФ – это способность 
конкретного физического лица иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, т.е. 
способность вступать в общественные отношения, регулируемые нормами гражданского права 
[1].  Гражданская правоспособность возникает у гражданина в момент его рождения и 
прекращается смертью. Следовательно, гражданская правоспособность признается в равной 
мере за всеми гражданами в том числе несовершеннолетними.  

Содержание гражданской правоспособности закреплено в ст. 18 ГК РФ, которое составляет 
простое перечисление имущественных и личных неимущественных прав, которые граждане 
могут приобретать в качестве участников гражданских правоотношений. Исследуя данный 
перечень, следует, что в законе закреплены некоторые права и обязанности, которые не могут 
возникнуть у лица в момент его рождения. К их числу можно отнести: право создавать 
юридические лица, иметь права автора результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации, право заниматься предпринимательской деятельностью. 

Таким образом, момент возникновения у физического лица гражданской правоспособности 
как способности приобретать конкретные гражданские права и нести конкретные гражданские 
обязанности зависит не только и не столько от даты рождения, сколько от характера 
(содержания) соответствующих прав и обязанностей. 

Также следует сказать о серьезном недостатке приведенной нормы. Поскольку она 
является несогласованной с самим понятием правоспособности, определенным в ст. 17 ГК РФ. 
Статья 18 ГК РФ включает в содержание правоспособности только права, обязанности же в ней 
не упоминаются. В связи с тем, что содержанием правоспособности помимо прав охватывается 
и широкий круг обязанностей, некоторыми авторами предлагалось дополнить статью, 
регулирующую содержание правоспособности, указанием на способность нести обязанности. 
Это предложение актуально и на сегодняшний день. 

Для того чтобы быть самостоятельным участником правоотношений в наше время, помимо 
правоспособности лицо должно обладать также дееспособностью. Законодатель понимает под 
дееспособностью способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (ст. 21 ГК РФ).  

В отличие от правоспособности, дееспособностью наделить лицо  сразу в полном объёме 
нельзя. Закон в качестве критерия наделения гражданина дееспособностью предусматривает 
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достижение определённого возраста. Традиционно выделяют несколько видов дееспособности: 
недееспособные граждане, ограниченно дееспособные, частично дееспособные и полностью 
дееспособные.  

Недееспособными гражданами признаются дети в возрасте до 6 лет и лица, признанные 
судом недееспособными, которые вследствие психического расстройства не могут понимать 
значения своих действий или руководить ими, над которыми устанавливается опека. 

Суд может признать недееспособного – ограниченно дееспособным, если последний стал 
понимать значение своих действий и может руководить ими при помощи других лиц.  

Так, в Сухобузимском районном суде в 2018 году было рассмотрено дело в отношении 
гражданки ФИО1, обратившейся в суд с заявлением о признании её дееспособной, указывая, 
что она была признана недееспособной, в тоже время с 2010 года она у врача психиатра не 
наблюдалась. С 2008 года постоянно работает, опекуна не имеет, самостоятельно 
распоряжается своими доходами, ведет хозяйство. Согласно результатам экспериментально-
психологического обследования, никаких тяжелых или значительных нарушений у нее не 
имеется. Обстоятельства, послужившие основанием для признания её недееспособной, в 
настоящее время отпали. Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической 
экспертизы, у ФИО1 на момент проверки не было обнаружено явных признаков грубого 
дефекта личности. Суд решил ФИО1 признать ограничено дееспособной [16]. 

Статья 30 ГК РФ предусматривает частичное ограничение правоспособности. Если 
пристрастие человека к алкоголю или наркотикам создает серьезные финансовые трудности 
для его семьи, лицо может быть объявлено ограничено дееспособным. Тем не менее, он по-
прежнему может распоряжаться своим заработком, а также совершать небольшие сделки под 
контролем своего попечителя. 

На самом деле, буквальный анализ содержания пункта 1 этой статьи показывает, что для 
ограничения дееспособности лица существуют определенные элементы, которые должны быть 
доказаны: а) злоупотребление алкоголем или наркотиками; б) тяжелое материальное 
положение его семьи; в) непосредственная причинная связь между первыми двумя факторами. 
Следовательно, в случае отсутствия какого-либо из элементов способность человека не может 
быть ограничена. 

Кроме того, нет определения сложного финансового положения семьи. Таким образом, эта 
конструкция не идеальна. Исходя из статистики судебных дел, можно сделать вывод, что суды 
часто отказывают в удовлетворении заявления из-за недоказанности причинной связи. 

Примером может служить дело, которое рассматривалось в 2017 году Канавинским 
районным судом г. Н.Новгорода по заявлению Копытовой Н.В. об ограничении в 
дееспособности своей дочери Копытовой А. В., мотивируя тем, что она из-за болезни 
(зависимость от игровых автоматов), все проигрывает, имеет множество долгов перед банками 
и частными лицами – не может в полной мере понимать значения своих действий и руководить 
ими. Однако в суд не представлено доказательств необходимости ограничения в 
дееспособности Копытовой А.В., и суд решил отказать в удовлетворении требования [15]. 

Главным отличием ограничено дееспособного гражданина от недееспособного является то, 
что первый оставляет за собой право совершать мелкие бытовые сделки и самостоятельно несет 
имущественную ответственность по совершенным сделкам и за причиненный вред. 

Ограниченно дееспособными признаются малолетние в возрасте от 6 до 14 лет, которые 
сохраняют за собой право совершать мелкие бытовые сделки, сделки, направленные на 
безвозмездное получение выгоды (без нотариального удостоверения и государственной 
регистрации). 

Частично дееспособными признаются лица в возрасте от 14 до 18 лет, которые сами могут 
распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами, могут самостоятельно 
осуществлять права автора охраняемого законом результата своей интеллектуальной 
деятельности, а также вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими. 

Полной дееспособностью наделяются совершеннолетние граждане. Долгое время 
российское законодательство признавало физических лиц совершеннолетними с момента 
достижения 21 года. В настоящее время на основе опыта нескольких поколений законодательно 
установлено, что физическое лицо признается совершеннолетним при достижении 18-летнего 
возраста и может своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (ст. 21 ГК РФ).  

Однако, допускаются два исключения из общего правила о моменте возникновения 
дееспособности: во-первых, вступление в брак лицом, не достигшим 18 лет, и, во-вторых, в 
случае его эмансипации. 
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С 2015 года Московскими судами было удовлетворено 6 из 14 (что составляет 42,8%) 
судебных дел об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) 
[13]. Но в соответствии с ч. 5 ст. 15 ФЗ от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в Российской Федерации» не подлежат публикации в сети 
«Интернет» тексты судебный актов, вынесенных по делам, касающихся несовершеннолетних 
[3]. 

Кроме того, следует иметь в виду, что в случае признания несовершеннолетних полностью 
дееспособными – им не предоставляются все права и обязанности совершеннолетних граждан. 
Так например, в соответствии с ФЗ № 150 «Об оружии» - право на приобретение оружия имеют 
граждане, достигшие 18-летнего возраста [4].  

Что касается второго исключения, то в соответствии с п. 1 ст. 27 ГК РФ 
несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если 
он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия законных 
представителей желает заниматься предпринимательской деятельностью. Тем не менее, 
возникают некоторые противоречия, одно из которых касается возраста физических лиц. 
Заключается оно в том, что, если правоспособность граждан возникает с момента рождения, то 
правовозможность индивидуальных предпринимателей возникает с момента их регистрации в 
статусе ИП с определенного возраста. 

В соответствии со статьей 27 ГК РФ – несовершеннолетние граждане, достигшие 16-
летнего возраста, с разрешения законных представителей могут заниматься 
предпринимательской деятельностью. Однако исходя из диспозиции ст. 22.1 ФЗ №129-ФЗ, 
можно сделать вывод, что минимальный возраст для регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя составляет 14 лет. А также в статье 26 ГК РФ содержится положение, 
согласно которому, лица, достигшие 14-летнего возраста, вправе совершать сделки с 
письменного согласия их законных представителей. 

Данную проблему в своих работах рассматривали многие ученые. Например, О.Г. 
Ломизде, в своих работах подчеркивает, что регистрация несовершеннолетнего в качестве 
индивидуального предпринимателя может быть осуществлена только после достижения 16-
летнего возраста [9, с. 138]. Причем свои выводы он основывает на нормах Налогового кодекса 
РФ, согласно которым физическое лицо может быть привлечено к ответственности за 
совершение налоговых правонарушений с 16 лет.   

Профессор В.Ф. Попондопуло, давая определение индивидуальным предпринимателям, 
указывает, что это исключительно дееспособные граждане, т.е. лица, достигшие 18-летнего 
возраста, или вступившие в брак до достижения 18 лет, или объявленные таковыми по 
решению органа опеки или суда [14, с.123].  

Следует отметить позицию А. Курочкина, который утверждает, что несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет, с письменного согласия своих законных представителей, могут 
заниматься предпринимательской деятельностью. Тем не менее к административной 
ответственности, в том числе за налоговые правонарушения они привлекаются после 
достижения 16-летнего возраста [11]. 

Данные коллизии в нормативно-правовых актах встречаются довольно часто, и одним из 
решений может быть установление особого режима налогообложения несовершеннолетних 
предпринимателей. 

Еще одним противоречием является форма согласия законных представителей 
несовершеннолетних на занятие ими предпринимательской деятельностью. Так, ГК РФ не 
предусматривает обязательной письменной нотариальной формы согласия законных 
представителей (о форме согласия в ГК РФ вообще ничего не говорится); не закрепляет 
согласие в качестве неотъемлемого юридического факта для государственной регистрации 
несовершеннолетнего предпринимателя, без которого такая регистрация будет невозможной 
[10, с. 56].  

Проблема гражданско-правовой ответственности несовершеннолетнего предпринимателя, 
связана с тем, что его финансовое положение не всегда позволяет гарантировать контрагенту 
покрытие расходов [7, с. 34]. 

Следует сказать о том, что сам факт регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя не влечет для несовершеннолетних последствий, которые вытекают из 
эмансипации. Поскольку несовершеннолетний, который приобрел статус индивидуального 
предпринимателя, в соответствии с гражданско-правовым положением остается частично 
дееспособным лицом. Но это не предоставляет ему полную свободу самостоятельных действий. 
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Таким образом, предпринимательская деятельность несовершеннолетних полностью 
неурегулирована в современном законодательстве, в связи с чем возникают пробелы и 
коллизии. Имеет место быть пересмотр некоторых положений российского законодательства, 
которые касаются предпринимательской деятельности несовершеннолетних. 

Говоря об особенностях интеллектуальных прав несовершеннолетних, прежде всего стоит 
отметить статью 18 ГК РФ, которая посвящена содержанию правоспособности граждан. В 
соответствии с этой статьей несовершеннолетние могут иметь права авторов охраняемых 
законом результатов интеллектуальной деятельности с рождения.  

При этом автором, согласно ст. 1228 ГК РФ, признается гражданин, творческим трудом 
которого создан такой результат. Вместе с тем, если у несовершеннолетнего есть такая 
возможность иметь права авторов с самого рождения, то реализация прав на созданный 
результат интеллектуальной деятельности имеет целый ряд особенностей, связанных как с 
возрастом указанных лиц, так и с правовым режимом самих объектов. 

Для начала необходимо отметить особенности реализации интеллектуальных прав 
несовершеннолетними, не достигшими 14 лет (малолетними). 

В соответствии со ст. 28 ГК РФ, малолетними являются лица, не достигшие четырнадцати 
лет. Согласно п. 1 ст. 28 ГК РФ, за указанных лиц могут совершать сделки от их имени только 
их законные представители. Таким образом, самостоятельная сделкоспособность малолетним 
недоступна.  

Применительно к интеллектуальным правам это означает невозможность 
самостоятельного распоряжения исключительным правом на охраняемый результат 
интеллектуальной деятельности, а также самостоятельного осуществления некоторых иных 
прав, имеющих имущественный характер. Реализация указанных прав возложена на их 
родителей, усыновителей или опекунов. Следует отметить, что согласно п. 2 ст. 37 ГК РФ и п. 3 
ст. 60 СК РФ – законные представители не могут принимать решений, которые повлекут 
уменьшение имущества малолетнего (например, заключать от имени малолетних 
безвозмездные договоры об отчуждении исключительных прав) [2].  

Кроме того, предполагается, что в отдельных случаях малолетний может самостоятельно 
извлекать пользу из охраняемого вида интеллектуальной собственности без вовлечения 
исключительного права в оборот. Например, он может публично исполнять произведение (пп. 6 
п. 2 ст. 1270 ГК РФ), перерабатывать и доводить его до всеобщего сведения (пп. 9 и 11 п. 2 ст. 
1270 ГК РФ) и др.  

Иначе урегулирована особенность осуществления интеллектуальных прав 
несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. 

Согласно пп. 2 п. 2 ст. 26 ГК РФ лица от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия 
законных представителей осуществлять права автора охраняемого законом результата своей 
интеллектуальной деятельности.  

В теории права вопрос наделения несовершеннолетнего автора в возрасте от 14 до 18 лет 
правом на самостоятельное осуществление интеллектуальных прав является дискуссионным. 
Большинство ученых приходит к выводу, что несовершеннолетнему ввиду отсутствия опыта, 
необходимых знаний – самостоятельно не разобраться в сложных правовых конструкциях (к 
примеру, договор авторского заказа, лицензионный договор о предоставлении права 
использования произведения). Также правовая неопытность несовершеннолетних создает 
предпосылки для злоупотребления этим. 

Не менее дискуссионным является вопрос защиты интеллектуальных прав 
несовершеннолетних. Поскольку действующее законодательство не содержит возможности 
самостоятельной (личной) защиты прав несовершеннолетними.  

Немало проблем возникает при определении степени ответственности 
несовершеннолетних за причиненный ими вред. Так, в соответствии с п. 1 ст. 1073 ГК РФ – за 
вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет (малолетним), 
отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их 
вине.  

Отличительная черта ответственности за вред, причиненный малолетними заключается в 
том, что имущественная ответственность полностью возлагается на родителей (лиц, их 
заменяющих), которые обязаны воспитывать своих детей независимо от того, состоят они в 
браке или нет, проживают вместе с детьми или отдельно от них, оказывают ли материальную 
поддержку ребенку и в какой степени (п.1 ст.63 СК РФ) [8, с. 103]. 

Что касается ответственности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, то они 
самостоятельно несут гражданско-правовую ответственность за причиненный ими вред. 
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Исключение составляют случаи, когда у несовершеннолетнего нет или недостаточно средств и 
(или) имущества для самостоятельного им возмещения вреда. В этом случае закон закрепляет 
обязанность родителей (усыновителей, попечителей, организацию, в которой находится 
несовершеннолетний) полностью или частично возместить вред, причиненный 
несовершеннолетним. Однако и этот вопрос является дискуссионным, поскольку нет точного 
порядка доказывания несовершеннолетним его материального положения. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод что в настоящее время 
существует проблема, связанная с определением правового положения несовершеннолетних в 
гражданско-правовых обязательствах, поскольку сфера защиты прав ребенка пока оставляет 
желать лучшего. В связи с чем возникает необходимость совершенствования нашего 
законодательства в области нормативно-правового регулирования отношений, возникающих с 
несовершеннолетними. 

Литература 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 

06.02.2020) // Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. № 1. Ст. 16. 
3. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 29 декабря 2008 г. № 52 (ч.1). Ст. 6217. 

4. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об 
оружии" // Собрание законодательства Российской Федерации. 16 декабря 1996 г. № 51. Ст. 
5681.  

5. Собрание Узаконений РСФСР. 1922. № 36. Ст. 423. 
6. Закон РСФСР от 11.06.1964 «Об утверждении Гражданского кодекса РСФСР» 

(вместе с «Гражданским кодексом РСФСР») // Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407; 
Российская газета. 2006. № 289. (Документ утратил силу с 1 января 2008 г. в связи с принятием 
Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ.). 

7. Анзорова Л.Д. Особенности правового положения несовершеннолетнего в сфере 
предпринимательской деятельности // Право: современные тенденции : материалы VI 
Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, октябрь 2018 г.). Краснодар: Новация, 2018. С. 33-35. // 
URL: https://moluch.ru/co№f/law/archive/311/14539/ (дата обращения: 19.08.2020). 

8. Букшина С.В. Правовое положение несовершеннолетних: учеб.-метод. пособие. 
АлтГУ. Барнаул: ИП Колмогоров, 2013. 254 с. 

9. Галов В.В. Хроника научной жизни. Проблемы ответственности законных 
представителей по обязательствам несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет - позиция С.А. 
Зинченко (Обзор материалов круглого стола) // Северо-Кавказский юридический вестник. 2005. 
№1. 

10. Джабуа И.В. Предпринимательская деятельность несовершеннолетних // Вестник 
Московского Университета МВД России. 2017. № 4. С. 55-57.  

11. Курочкин А. Может ли 15-летний гражданин заниматься предпринимательской 
деятельностью в Москве и какие налоги он должен платить? // Финансовая газета. 2003. № 27. 

12. Лукашевич С.В. Система средств индивидуализации физических лиц как 
субъектов гражданского права: монография. М.: ИНФРА-М, 2020. 197 с. // URL: 
https://z№a№ium.com/catalog/product/1008854 (дата обращения: 16.08.2020). 

13. Московский городской суд Российской Федерации: официальный сайт // URL: 
https://www.mos-gorsud.ru/ (дата обращения: 19.08.2020). 

14. Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. М.: Норма, 2008. 
798 с. 

15. Решение Канавинского районного суда г. Нижний Новгород (Нижегородская 
область) по делу № 2-196\2017№ от 16 мая 2017 года // [Электронный ресурс] URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/QbD6HLuBK36r/ (дата обращения: 01.10.2020).  

16. Решение Сухобузимского районного суда (Красноярский край) по делу № 2-
233/2018 от 12 ноября 2018 года // [Электронный ресурс] URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/ULHdmr3oYwgj/ (дата обращения: 01.10.2020). 

https://www.mos-gorsud.ru/
https://sudact.ru/regular/doc/QbD6HLuBK36r/
https://sudact.ru/regular/doc/ULHdmr3oYwgj/

