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ЭМАНСИПАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ 

Эмансипация (от лат. emancipation – освобождение от зависимости, 

подчиненности) – это объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным при 

соблюдении условий, которые предусмотрены законом. 

Эмансипация представляет собой новый, сложный, находящийся в процессе 

становления и развития гражданско-правовой институт, который требует глобальных 

исследований и совершенствования законодательной базы для его более эффективного 

применения.  
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В соответствии со ст. 26 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) 

лицо, достигшее 16 лет, может быть объявлено полностью дееспособным, если оно 

работает по трудовому договору (контракту), или с согласия родителей, усыновителей 

или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Обретение 

несовершеннолетним статуса эмансипированного лица происходит в установленном 

порядке. Для этого необходимо решение органов опеки и попечительства, принимаемое с 

согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого 

согласия – по решению суда [3]. 

Тем не менее, ГК не дает ответа на многие связанные с эмансипацией вопросы, 

имеющие как теоретическое, так и практическое значение. Все это отрицательно 

сказывается на практике органов опеки и попечительства и суда, а также ущемляет права 

несовершеннолетних.  

Следует отметить, что в научной литературе нет конкретного мнения по поводу 

объединения в единое целое или разграничения оснований приобретения 

несовершеннолетним полной дееспособности до 18 лет.  

Ю.А. Королев утверждает, что «лицо, не достигшее 18 лет, которому был снижен 

брачный возраст с момента регистрации брака, становится эмансипированным и 

приобретает гражданскую дееспособность в полном объеме». По мнению М.В. 

Антокольской, «целесообразно рассматривать приобретение полной дееспособности 

несовершеннолетними, вступившими в брак, в качестве одного из оснований 

эмансипации» [1, с.81-85]. 

Хотелось бы, прежде всего, рассмотреть условия эмансипации 

несовершеннолетнего. Так, имеет место юридическая несогласованность между ст. 22 и 

ст. 26 ГК и практикой их применения органами опеки и попечительства, судом. Статьей 

22 ГК установлено, что предпринимательством можно заниматься только с момента 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, однако она 

не указывает возраст, с которого лицо может быть зарегистрировано как 

предприниматель. На практике же регистрирующие предпринимателей органы требуют 

для такой регистрации либо достижения восемнадцати лет, либо приобретения полной 

дееспособности путем вступления в брак или эмансипации и при отсутствии этих 

условий отказывают в регистрации. 

Ст. 26 ГК исходит из того, что претендент на эмансипацию должен достичь 

шестнадцати лет и одновременно заниматься трудовой или, с согласия родителей, 

усыновителей или попечителя, предпринимательской деятельностью. Для устранения 

данной несогласованности предлагается дополнить п. 1 ст. 22 ГК частью в следующей 

редакции: «Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация предпринимателя 

возможна по достижении им восемнадцати лет либо когда лицо приобрело полную 

дееспособность в случаях, предусмотренных законодательными актами». Однако в этом 

случае следует исключить из п. 1 ст. 26 ГК слова «…или с согласия родителей, 

усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью» [2]. 

Существует много различий, возникающих в связи с участием эмансипированных 

лиц не только в гражданско-правовых, но и в трудовых, семейных и иных правовых 
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отношениях. Например, могут возникать вопросы о праве нанимателя заключать 

договоры о полной материальной ответственности с лицами, которые приобрели полную 

гражданскую дееспособность. Сохраняются ли в отношении их установленные трудовым 

законодательством гарантии, например, ежегодное прохождение медицинских осмотров, 

недопустимость применения их труда на тяжелых работах и др. [5, с. 337-339]. 

На наш взгляд, при решении вопросов, касающихся трудовых отношений, следует 

руководствоваться нормами Трудового кодекса Республики Беларусь, определяющими 

статус молодых работников. Доказательствами по этому вопросу могут быть положения 

ч. 3 п. 1 ст. 1 ГК, согласно которым семейные, трудовые, земельные отношения, 

отношения по использованию других природных ресурсов и охране окружающей среды 

регулируются гражданским законодательством, если законодательством о браке и семье, 

трудовым, земельным и другим специальным законодательством не предусмотрено иное.  

Также хотелось бы остановиться на возможности вступления в брак 

эмансипированных несовершеннолетних. Дело в том, что само по себе объявление лица 

полностью дееспособным в порядке, предусмотренном ст. 26 ГК, не дает основания 

приобретения брачной дееспособности в полном объеме.  

Поэтому возникает коллизионная ситуация: с одной стороны, эмансипированный 

несовершеннолетний согласно Кодексу о браке и семье Республики Беларусь 1999 г. 

(далее – КоБС) имеет право быть усыновителем (ч. 1 ст. 125 КоБС), опекуном и 

попечителем (ч. 1 ст. 153 КоБС) (в таком случае он полностью уравнивается в правах с 

совершеннолетними), а с другой – факт эмансипации является только одним из 

оснований, при наличии которого возможно возбуждение процедуры снижения брачного 

возраста [3]. 

Считаем, что данное несоответствие в законодательстве можно устранить путем 

внесения следующих дополнений в ст. 18 КоБС: «Лица, не достигшие брачного возраста, 

имеют право на вступление в брак с момента принятия решения об эмансипации. 

Эмансипированные несовершеннолетние обладают полной брачно-семейной 

дееспособностью». 

Также, согласно ч. 2 ст. 115 КоБС объявление несовершеннолетнего полностью 

дееспособным влечет за собой прекращение алиментных обязательств. С принятием 

Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. «О внесении изменений и дополнений в 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье» изменена ч. 2 ст. 92 КоБС, которая ранее 

предусматривала положение о том, что если эмансипированный имел невысокий доход, 

то он сохранял право на содержание, но суд мог уменьшить размер алиментов. На 

сегодняшний день родители полностью дееспособных несовершеннолетних законом 

освобождены от алиментных обязательств. В то же время, содержание 

нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей является обязанностью только 

совершеннолетних трудоспособных детей (ст. 100 КоБС).  

Таким образом, эмансипация подростков имеет значение и для общества. 

Признание за ним правового положения, соответствующего его социальной зрелости, 

содействует более ранней реализации им своих сил и способностей. Трудовая 

деятельность подростка, являющаяся необходимым условием эмансипации, отвлекает его 

от компаний сверстников, которые ведут неправильный, а иногда и антисоциальный 

образ жизни.  
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В условиях рыночной экономики институт эмансипации способствует обретению 

несовершеннолетними гражданами экономической самостоятельности, формированию и 

совершенствованию их способностей и навыков участия в трудовой и 

предпринимательской деятельности. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

 

Крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – КФХ, фермерские хозяйства, 

крестьянские хозяйства, хозяйства) – субъекты, реализующие предпринимательскую 

деятельность в сфере производства и сбыта сельскохозяйственной продукции. Вопрос о 

правовом статусе фермерских хозяйств в настоящее время является не до конца 

урегулированным и определяется нормами Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) и Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее – ФЗ «О КФХ»).  

Целью данного исследования является изучение правового статуса и определение 

субъекта имущественной ответственности по обязательствам крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 


