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АННОТАЦИЯ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что текущее 

законодательство РФ не в полной мере обеспечивает охрану прав и 

интересов ребенка.  Формирование эффективной системы защиты прав и 

интересов детей может осуществляться только при учете особенностей его 

правового положения.  

Цель работы - является комплексный анализ правового положения 

несовершеннолетних по российскому гражданскому праву.  

Задачи исследования: рассмотреть понятие правового положения 

несовершеннолетних; особенности правоспособности и дееспособности 

несовершеннолетних; правоотношения собственности с участием 

несовершеннолетних; особенности предпринимательской деятельности 

несовершеннолетних; особенности ответственности несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет и в возрасте от 14 до 18 лет. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

правового положения несовершеннолетних. 

Предметом исследования являются нормы права, закрепляющие 

правосубъектность, права и ответственность несовершеннолетних. 

Методология исследования представлена диалектическим 

сравнительно-правовым, формально-юридическим и другими методами 

научного познания.  

При написании работы были использованы: нормативно-правовые 

акты, учебная и специальная литература, материалы юридической практики. 

Всего использовано 42 источника.  

Объем работы составил 50 страниц. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема прав человека это одна из основных проблем, которые 

сопровождают человечество. Осуществление прав человека представляется 

основным условием существования и совершенствования общества. Сегодня 

большинство государств мира предприняли курс на создание гражданского 

общества, формирование правового государства, что выражается в наделении 

граждан широким спектром прав и свобод. 

Права детей отражаются более чем в 140 нормативно-правовых актах. 

Но, в независимости от принятых государством шагов по пути 

совершенствования правового положения несовершеннолетних в государстве 

и приведения законодательной базы РФ в соответствие с положениями  

международного права, в настоящее время в государстве состояние дел в 

сфере защиты прав ребенка пока оставляет желать лучшего, в связи с чем 

необходимость совершенствования нормативного регулирования в данной 

области вполне очевидна.  

Анализ текущего законодательства РФ позволяет установить тот факт, 

что оно не в полной мере обеспечивает охрану прав и интересов ребенка.  

Формирование эффективной системы защиты прав и интересов детей может 

осуществляться только при учете особенностей его правового положения. 

Правовой статус ребенка это важнейший институт, при помощи которого 

регламентируются способы, меры воздействия и пределы вмешательства 

государства в личную сферу семьи и детства, возможности участия детей в 

жизни общества, закрепляются юридические и другие гарантии защиты и 

осуществления прав и свобод ребенка.  

Гражданским кодексом РФ и Семейным кодексом РФ определяются 

основополагающие подходы к детям как субъектам права, при учете 

современных тенденций устанавливается правовое положение 

несовершеннолетних.  
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Однако отдельные положения представляются спорными и  вызывают 

сложности в практической деятельности правоприменительных органов. В 

связи с этим нужны фундаментальные научные исследования, которые 

содержат как теоретические разработки, так и практические рекомендации.  

Объектом и являются общественные отношения в сфере правового 

положения несовершеннолетних. 

Предметом исследования являются нормы права, закрепляющие 

правосубъектность, права и ответственность несовершеннолетних. 

Целью работы является комплексный анализ правового положения 

несовершеннолетних по российскому гражданскому праву.  

Достижение цели исследования возможно при решении следующих 

задач: 

- рассмотреть понятие правового положения несовершеннолетних; 

- выявить особенности правоспособности и дееспособности 

несовершеннолетних; 

- охарактеризовать правоотношения собственности с участием 

несовершеннолетних; 

- определить особенности предпринимательской деятельности 

несовершеннолетних; 

- установить особенности ответственности несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет и в возрасте от 14 до 18 лет. 

Методология исследования представлена диалектическим 

сравнительно-правовым, формально-юридическим и другими методами 

научного познания.  

Теоретическую базу исследования составили труды таких авторов как: 

Аксенчук Л.А., Белов В.А., Беспалов Ю.Ф., Богданова Г.В., Букшина С.В., 

Булаевский Б.А., Бутько О.В., Веберс Я.Р., Витрук Н.В., Григоренко С.М., 

Грось Л.А., Живодерова О.А., Зинченко С.А., Ивахник И.В., Игнатьева Е.А., 

Лазарев В.В., Липень С.В., Лепешкин А.И., Лозовская С.О., Невзгодина Е.Л., 

Осипова С.В., Рабец А.М., Савельева Н.М., Смирнов В.Т., Собчак А.А., 
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Сумской Д.А., Сырых В.М., Тарасова А.Е., Толстой Ю.К., Федорова О.А., 

Халфина Р.О., Чапышкин А.Ю., Чернова Г.Ш., Чефранова Е.А., Шиминова 

М.Я., Явич Л.С.  

Нормативную базу исследования составили Конституция РФ, 

Гражданский и Семейный кодексы РФ, иные федеральные законы. При 

написании работы также были использованы материалы судебной практики. 

Структура работы представлена введением, тремя главами, 

подразделенными на шесть параграфов, заключением и библиографическим 

списком. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО РОССИЙСКОМУ 

ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ 

 

1.1. Понятие правового положения несовершеннолетних 

 

В отношении понятий «правовой статус» и «правовое положение» в 

настоящее время не выработано общепринятого подхода к их пониманию, 

несмотря на то, что указанная проблема являлась предметом обсуждения не 

только в теории государства и права, но и в цивилистике. Однако, главная 

цель разработки понятия правового статуса, по верному замечанию Я.Р. 

Веберса, состоит в образовании такой общей и универсальной категории, 

которая полностью характеризовала бы юридические возможности 

гражданина в обществе1. 

При существовании неоднозначных определений данных категорий и 

предложении разных вариантов их соотношения, можно сформулировать два 

главных подхода к разрешению данного вопроса.  

Так, сторонниками первого подхода, правовой статус понимается как 

комплексная категория, которая состоит из круга разных «элементов», 

объединенных тем, что они определяют положение человека в обществе2.  

При этом одними учеными под правовым статусом понимаются 

установленные в законодательстве права и обязанности человека3. Другими 

авторами предполагается, что в правовой статус, помимо прав и 

обязанностей, необходимо включать правоспособность4. Мнение третьих, 

заключается в том, что наряду с указанными элементами в структуре 

                                                 
1 Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. – Рига, 1976. – С. 34. 
2 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М., 1974. – С. 123. 
3 Права человека / Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М.: изд-во НОРМА, 2001. - С. 93; Сырых В.М. Теория 

государства и права: Учебник. - М., 2001. - С. 302.  
4 Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л.: изд-во ЛГУ, 1959, С. 73; Явич Л.С. Общая теория права. Л.: 

изд-во ЛГУ, 1976. С. 194.  
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правового статуса нужно также выделять гражданство, принципы правового 

статуса и гарантии5. 

Значительный интерес представляет соотношение понятий «правовой 

статус» и «правовое положение». Некоторыми исследователями данные  

понятия отождествляются. Под правовым положением ими понимаются 

юридические права, обязанности и иные элементы (законные интересы6, 

гарантии7, ответственность перед государством и обществом8 и др.). 

Отдельными исследователями понятие «правовое положение» 

трактуется более широко, нежели «правовой статус». Они полагают, что 

правовой статус охватывает только субъективные права и обязанности, в то 

время как правовое положение образует совокупность статутных и 

субъективных прав и обязанностей9.  

Еще одна точка зрения представлена позицией, в рамках которой 

правовой статус и правовое положение  конкретных лиц соотносятся между 

собой как общее и единичное». Так, первым понятием обобщается лишь то, 

что одинаково присущее правовому положению всех граждан страны, 

оставляя за рамками особенности, характерные для положения отдельных 

лиц10.  

При изучении правового статуса ребенка мы будем основываться на 

том, что указанная категория – более широкая по сравнению с 

правосубъектностью, а понятия правового положения и правового статуса 

представляются тождественными. 

Необходимо также подчеркнуть, что характеристика гражданства как 

составной части правового статуса ребенка основывается на анализе 

                                                 
5 Бутько О.В. Правовой статус ребенка: теоретико-правовой анализ: автореф. дис … канд. юрид. наук. 

Краснодар, 2004. С. 15.  
6 Витрук Н.В. О категориях правового положения личности в социалистическом обществе // Советское 

государство и право. – 1974. – № 12. – С. 11; Шиминова М.Я. Гражданско-правовое положение 

несовершеннолетних // Государство, право, молодежь. – М., 1985. – С. 75. 
7 Лепешкин А.И. Правовое положение советских граждан. – М., 1966. – С. 3. 
8 Беспалов Ю.Ф. Теоретические и практические проблемы реализации семейных прав ребенка в РФ: дисс. … 

докт. юрид. наук. – М., 2002. – С. 17. 
9 Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. – М., 2000. – С. 336. 
10 Бутько О.В. Правовой статус ребенка: теоретико-правовой анализ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Краснодар, 2004. С. 14. 
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положений конституционного, административного и международного права, 

в связи с чем не является предметом проводимого исследования. 

С учетом изложенного можно сформулировать следующие выводы:  

1) правовым положением и правовым статусом ребенка признаются 

тождественные понятия;  

2) элементы правового положения ребенка это гражданство, 

правосубъектность, круг установленных в законе прав и их гарантии, а также 

способы охраны прав и интересов;  

3) понятие правового статуса является более широким по сравнению с 

правосубъектностью.  

 

 

1.2. Правоспособность и дееспособность несовершеннолетних 

 

Для того чтобы являться субъектом гражданско-правовых отношений, 

несовершеннолетний должен иметь гражданскую правосубъектность, 

элементами которой признаются гражданская правоспособность и 

гражданская дееспособность. 

В соответствии со ст. 17 ГК РФ «Способность иметь гражданские 

права и нести обязанности (гражданская правоспособность) признается в 

равной мере за всеми гражданами. Правоспособность гражданина возникает 

в момент его рождения и прекращается смертью»11. 

Следует подчеркнуть, что законом в отдельных ситуациях охраняются 

права и законные интересы еще не родившегося ребенка, т.е. лица, которое в 

будущем станет субъектом права. Согласно ст. 1116 ГК РФ: «К 

наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день 

открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и 

                                                 
11 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1994. -  N 32. - Ст. 3301. 
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родившиеся живыми после открытия наследства»12. В этом случае для 

приобретения прав наследника нужно два условия:  

1) он должен быть зачат при жизни наследодателя; 

2) он должен быть рожден живым после открытия наследства.  

При этом никакие права на имущество либо наследование еще не 

родившийся ребенок иметь не может. Охрана его интересов заключается в 

защите его прав при условии рождения ребенка живым. Если ребенок 

рождается мертвым, то он призывается к наследованию. Другими словами, 

правоспособность гражданина, который является наследником, в этой 

ситуации появляется с момента рождения13. 

Более того, положения об охране интересов зачатых, но еще не 

родившихся детей не ограничиваются нормами наследственного права. 

Гражданское законодательство предусматривает положения о правах ребенка 

потерпевшего, который родился после его смерти, на возмещение вреда, 

понесенного в результате смерти кормильца: «В случае смерти потерпевшего 

(кормильца) право на возмещение вреда имеют … ребенок умершего, 

родившийся после его смерти.  

Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью 

кормильца, вред возмещается в размере той доли заработка (дохода) 

умершего, определенного по правилам статьи 1086 … Кодекса, которую они 

получали или имели право получать на свое содержание при его жизни. При 

определении возмещения вреда этим лицам в состав доходов умершего 

наряду с заработком (доходом) включаются получаемые им при жизни 

пенсия, пожизненное содержание и другие подобные выплаты. 

При определении размера возмещения вреда пенсии, назначенные 

лицам в связи со смертью кормильца, а равно другие виды пенсий, 

назначенные как до, так и после смерти кормильца, а также заработок 

                                                 
12 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. - N 49. - Ст. 4552. 
13 Тарасова А. Е. Особенности правосубъектности несовершеннолетних, их проявление в гражданских 

правоотношениях. – М., 2008. – С. 40. 
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(доход) и стипендия, получаемые этими лицами, в счет возмещения им вреда 

не засчитываются. 

Установленный каждому из имеющих право на возмещение вреда в 

связи со смертью кормильца размер возмещения не подлежит дальнейшему 

перерасчету, кроме случаев… рождения ребенка после смерти кормильца. 

Законом или договором может быть увеличен размер возмещения»14. 

Гражданская дееспособность это «способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) 

возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по 

достижении восемнадцатилетнего возраста». 

Право признания за лицом дееспособности связано с несколькими 

обстоятельствами, основными из которых представляются физическая, 

душевная и социальная зрелость лица. Внешнее выражение данных 

обстоятельств это возраст лица, состояние его здоровья и содержание его 

социальнозначимого поведения15. Поскольку эти факторы выражаются у 

людей разными способами, люди одного и того же возраста могут иметь 

различную дееспособность. Кроме этого, может сложиться ситуация, когда 

лицо не будет вообще дееспособным.  

На основании указанного различают следующие разновидности 

дееспособности: 

1) полная; 

2) лиц, в возрасте от 14 до 18 лет; 

3) лиц, в возрасте от 6 до 14 лет; 

4) ограниченная дееспособность; 

5) отсутствие дееспособности16. 

                                                 
14 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. -  N 5. - Ст. 410. 
15 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Учебник. – М., 2002. – С. 80. 
16 Сумской Д.А. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних // Ученые записки Российского 

государственного социального университета. – 2011. - № 5. – С. 196.  
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Полная дееспособность появляется с достижением возраста 

совершеннолетия, т.е. 18 лет. 

В общем правиле о наступлении гражданской дееспособности в ГК РФ 

предусмотрены два исключения. Первое в отношении лиц, которые вступили 

в брак. Возраст вступления в брак, предусмотренный в российском 

законодательстве для мужчин и женщин – 18 лет. Однако в соответствии со 

ст. 13 СК РФ «при наличии уважительных причин органы местного 

самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе 

по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет. Порядок и условия, при наличии которых 

вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может 

быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть 

установлены законами субъектов Российской Федерации»17. Перечень 

данных причин в законе не предусмотрен, но к ним, как правило, относятся: 

фактически сложившиеся брачные отношения, беременность, рождение 

ребенка и другие. 

Снижение брачного возраста в науке именуется диспенсацией. На его 

снижение согласия родителей или иных законных представителей не нужно, 

но их мнение, несомненно, учитывается. 

Диспенсированным несовершеннолетним гражданином приобретается 

дееспособность полностью с момента вступления в брак. Приобретенная в 

итоге заключения брака дееспособность будет сохраняться в полном объеме 

и при расторжении брака до достижения 18 лет. При признании брака 

недействительным суд имеет право принять решение об утрате 

несовершеннолетним лицом полной дееспособности с момента 

устанавливаемого судом. 

Второе исключение – эмансипация, предусмотренная (ст.27 ГК РФ): 

«Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен 

                                                 
17 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 

1996. – № 1. - Ст. 16. 
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полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том 

числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя 

занимается предпринимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства - с 

согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при 

отсутствии такого согласия - по решению суда». 

Для признания несовершеннолетнего эмансипированным нужно, чтобы 

он имел самостоятельный доход, работая постоянно по трудовому договору 

или занимался предпринимательской деятельностью. 

Целью эмансипации является установление несовершеннолетнему 

полноценного гражданскоправового статуса. Однако отдельные права и 

обязанности могут возникать у лица только с  достижением определенного 

возраста. В соответствии с п.16 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 1 июля 1996 года № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

действует правило, в соответствии с которым «при рассмотрении 

гражданского дела, одной из сторон в котором является 

несовершеннолетний, объявленный в соответствии со статьей 27 ГК 

эмансипированным, необходимо учитывать, что такой несовершеннолетний 

обладает в полном объеме гражданскими правами и несет обязанности (в том 

числе самостоятельно отвечает по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения им вреда), за исключением тех прав и обязанностей, для 

приобретения которых федеральным законом установлен возрастной ценз 

(например, статья 13 Закона Российской Федерации «Об оружии», статья 19 

Закона Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе»). 
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Исходя из положений части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, 

такое ограничение прав и свобод является допустимым»18. 

Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по 

обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по 

обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда (п.2 ст.27 ГК 

РФ). 

В соответствии со ст. 26 ГК РФ «несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, за исключением 

названных в пункте 2 настоящей статьи, с письменного согласия своих 

законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя. 

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также 

при ее последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями 

или попечителем. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и 

распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки. 

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе 

быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах». 

Гражданским законодательством не расшифровывается понятие 

«мелкой бытовой сделки». Вероятно, имеются ввиду сделки, направленные 

на удовлетворение бытовых потребностей несовершеннолетнего, 

совершаемые за наличный расчет на небольшую сумму и соответствуют 
                                                 
18 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. № 9; 1997. - № 5. 
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возрасту несовершеннолетнего (необходимо при установлении того 

относится ли сделка мелкой бытовой в каждой конкретной ситуации иметь 

ввиду уровень жизни семьи). Специфика данной сделки состоит также в том, 

что в ней, как правило, моменты заключения и исполнения совпадают или 

следуют один за другим. 

При этом сфера бытовых сделок должна определяться по сделкам, в 

которых гражданин выступает потребителем и в которых осуществляются 

его личные семейные, бытовые потребности. Это сделки, попадающие под 

действие Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»19. 

С письменного согласия родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет могут совершаться 

различные сделки (продаваться или приобретаться имущество, сдача его в 

аренду, приниматься или делаться подарки и т.д.). Несовершеннолетними 

могут также совершаться данные сделки с письменным одобрением уже 

совершенной сделки в последующем. 

Если письменное согласие или одобрение отсутствует, то данная 

сделка может признаваться судом недействительной, т.е. она признается 

оспоримой: «Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет без согласия его родителей, 

усыновителей или попечителя, в случаях, когда такое согласие требуется в 

соответствии со статьей 26 … Кодекса, может быть признана судом 

недействительной по иску родителей, усыновителей или попечителя». 

Законом определяется круг лиц, которые имеют право обращаться в 

судебные органы с иском о признании сделки, которая совершена 

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет с нарушением закона, 

недействительной. Это лица, являющиеся законными представителями 

несовершеннолетнего (родители, усыновители, попечитель). 

                                                 
19 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание законодательства РФ. – 1996. 

- N 3. - Ст. 140. 
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Реализация на практике требования об обязательном согласии на 

сделку несовершеннолетнего ведет к необходимости получения ответа на 

вопрос, кем из родителей должна быть одобрена сделка 

несовершеннолетнего – любым из них или обоими? Как считает С.А. 

Зинченко и В.В. Галова, возможно одобрение любого из родителей, так как 

ст. 61 СК РФ предоставляются равные права каждому из родителей: 

«Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении 

своих детей (родительские права)»20. Аналогичное мнение выражено Е.А. 

Чефрановой, Б.М. Верзуб, Э. Псаревой, которые считают, что для сделки 

необходимо согласие одного из родителей, поскольку у второго всегда 

сохраняется право обратиться в судебные органы для признания сделки 

недействительной21. Заслуживающей внимания представляется точка зрения, 

сформулированная Е.Л. Невзгодиной и А.Е. Тарасовой22. Они полагают, что 

право на представительство по отношению к своим детям принадлежит 

каждому родителю в одинаковой мере и должно осуществляться, как и 

другие права в отношении детей, по взаимному согласию родителей. Тем не 

менее, действия по представлению интересов одного из родителей могут 

оспариваться вторым только со ссылкой на нарушение интересов ребенка, но 

не на том основании, что совершались без согласия второго родителя. 

Главной отличительной особенностью дееспособности малолетних 

представляется отсутствие у малолетних сделкоспособности, т.е. 

способности совершать сделки самостоятельно. В соответствии с ч. 1 ст. 28 

ГК РФ «за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет 

(малолетних), сделки … могут совершать от их имени только их родители, 

усыновители или опекуны». При этом осуществление сделок законных 

представителей с имуществом подопечных должно подчиняться правилам, 

которые установлены по отношению к опекунам при распоряжении 

                                                 
20 Зинченко С.А., Галов В.В. Представительство в гражданском предпринимательском праве. – Ростовн/Д., 

2004. – С. 63. 
21 Чефранова Е.А. Имущественные отношения в российской семье. – М., 1997. – С. 74. 
22 Невзгодина Е.Л. Представительство по советскому гражданскому праву. – Томск, 1980. – С. 90. 
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имуществом подопечного. Так, «опекун не вправе без предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель - давать 

согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или 

дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в 

безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от 

принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него 

долей, а также любых других действий, влекущих уменьшение имущества 

подопечного. 

Порядок управления имуществом подопечного определяется 

Федеральным законом «Об опеке и попечительстве». Опекун, попечитель, их 

супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, 

за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в 

безвозмездное пользование, а также представлять подопечного при 

заключении сделок или ведении судебных дел между подопечным и 

супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками» (п.2 и 3 

ст.37 ГК РФ). 

Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе 

самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки; 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной 

регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 

цели или для свободного распоряжения. 

Сделки малолетних, в отличие от сделок несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, которые при несоблюдении предусмотренного 

законом порядка имеют статус оспоримых, являются ничтожными: 

«Ничтожна сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет (малолетним)». Исключением является сделка, хотя и не 
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соответствующая закону, но совершенная к выгоде малолетнего: «В 

интересах малолетнего совершенная им сделка может быть по требованию 

его родителей, усыновителей или опекуна признана судом действительной, 

если она совершена к выгоде малолетнего». 

В соответствии с п.1 ст.22 ГК РФ «никто не может быть ограничен в 

правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, 

установленных законом». Гражданин, который вследствие пристрастия к 

азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное 

положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним 

устанавливается попечительство. 

Ограничение дееспособности состоит в том, что гражданин утрачивает 

способность собственными действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права и обязанности, которые на основании закона он мог бы 

уже приобретать и осуществлять, т.е. речь идет об сокращении объема 

дееспособности. 

Ограничение в дееспособности возможно в отношении 

несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, а также лица, имеющего 

полную дееспособность. Дееспособность малолетних, а также уже раньше 

ограниченная дееспособность, ограничена быть не может. 

При существовании достаточных оснований несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет могут ограничиваться или лишаться права 

самостоятельного распоряжения собственным заработком, стипендией или 

другими доходами. Данное ограничение или лишение может осуществляться 

на основании судебного решения по ходатайству родителей, усыновителей, 

попечителя или органов опеки и попечительства. При этом данное 

ограничение или лишение не используется по отношению к лицу, которое 

приобрело полную дееспособность в результате заключения брака или 

эмансипации.  
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Ограничение в дееспособности может осуществляться при 

одновременном наличии двух обстоятельств: 

–  злоупотребление спиртными напитками или наркотическими 

средствами, пристрастие к азартным играм; 

– тяжелое материальное положение его семьи, возникающее в 

результате данного злоупотребления или пристрастия.  

Существование только одного из условий не дает возможности 

ограничить дееспособность гражданина. 

В отношении гражданина, дееспособность которого ограничена, 

органом опеки и попечительства устанавливается попечительство. 

Ограниченные в дееспособности «вправе самостоятельно совершать 

мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки он может лишь с согласия 

попечителя. Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную 

ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред. 

Попечитель получает и расходует заработок, пенсию и иные доходы 

гражданина, ограниченного судом в дееспособности, в интересах 

подопечного». 

Мелкие бытовые сделки могут совершаться данными гражданами 

самостоятельно. В соответствии со ст. 176 «сделка по распоряжению 

имуществом, совершенная без согласия попечителя гражданином, 

ограниченным судом в дееспособности (статья 30), может быть признана 

судом недействительной по иску попечителя». 

Гражданин, который вследствие психического расстройства не может 

понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан 

судом недееспособным в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека. (п.1 

ст.29 ГК РФ). 

Сделки от имени недееспособного гражданина совершаются опекуном, 

который назначается органом опеки и попечительства. На основании ст. 171 

ГК РФ «ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным 
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недееспособным вследствие психического расстройства. Каждая из сторон 

такой сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при 

невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его стоимость». 

Вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, возмещают 

его опекун или организация, обязанная осуществлять за ним надзор, если они 

не докажут, что вред возник не по их вине. 

А.М. Рабец полагает, что гражданин в возрасте от 14 до 18 лет, в 

случае, если страдает психическим расстройством может признаваться судом 

недееспособным, поскольку в ст.29 ГК РФ прямо не устанавливается, что 

недееспособным может признаваться только совершеннолетний гражданин23. 

Таким образом, способность иметь гражданские права и нести 

обязанности (гражданская правоспособность) признается в равной мере за 

всеми гражданами. Правоспособность гражданина возникает в момент его 

рождения и прекращается смертью. 

Гражданская дееспособность это способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) 

возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по 

достижении восемнадцатилетнего возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Рабец А.М. Реформа законодательства об опеке и попечительстве в современной России: достоинства,  

просчеты, проблемы. – М., 2009. – С. 17–18. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Правоотношения собственности с участием 

несовершеннолетних 

 

Основной среди всех юридических возможностей в структуре 

правоспособности граждан является возможность иметь имущество на праве 

собственности. Право собственности на имущество представляет ту основу, 

которая может позволить гражданам активно участвовать в различных 

гражданских правоотношениях. Таким участием в большинстве случаев 

обеспечивается приобретение большего комплекса прав и тем самым 

удовлетворяются необходимые потребности граждан24. 

В соответствии со ст. 35 Конституции Российской Федерации ребенок 

может иметь в частной собственности определенное имущество: жилой дом, 

квартиру и др. Несовершеннолетние также вправе иметь доходы от 

собственной трудовой и предпринимательской деятельности; сбережения в 

банке, стипендию, авторское вознаграждение и т.д. 

У ребенка может находиться в собственности любое имущество, не 

изъятое из гражданского оборота. В собственности малолетних граждан 

может находиться жилой дом, квартира, автомобиль, земельный участок, 

сбережения в банке и иное имущество. Несовершеннолетними в возрасте от 

14 до 18 лет помимо указанных объектов собственности могут получаться 

доходы от трудовой и предпринимательской деятельности; вещи, 

приобретаемые на собственные средства; сбережения в банке, которые 

положены на собственное имя и т. д. 

                                                 
24 Тарасова А.Е. Особенности участия несовершеннолетних в гражданских правоотношениях: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. - Ростов н/Д., 2006. – С. 14. 
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У несовершеннолетних не может находиться в собственности 

имущество, которое изъято из гражданского оборота, а также ограниченное в 

обороте, поскольку для обладания этим имуществом нужно специальное 

разрешение (лицензия). Лицу, не достигшему возраста 16 лет оно выдаваться 

не может25. 

Нужно подчеркнуть, что имущество как объект права собственности 

должно рассматриваться в тех же пределах, что и имущество как объект 

гражданских прав, поскольку право собственности представляет 

разновидность гражданского права: «К объектам гражданских прав относятся 

вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные 

ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); 

нематериальные блага».  

Таким образом, ограничение прав собственности несовершеннолетних 

возможно только областью вещных объектов (вещей), что будет неверным. В 

собственности несовершеннолетних могут быть акции (в бездокументарной 

форме это комплекс прав, в том числе и имущественных), доли в уставном 

капитале хозяйственных обществ и т. п. 

Право несовершеннолетнего иметь имущество на праве собственности, 

даже при обладании небольшим объемом дееспособности, закрепляется не 

только возможными основаниями его приобретения, которые позволяют 

логически установить потенциального собственника, но и непосредственным 

установлением данной юридической возможности в законе. В соответствии с 

п. 3 ст. 60 СК РФ «ребенок имеет право собственности на доходы, 

полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке 

наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на 

                                                 
25 Беспалов Ю.Ф. Семейноправовое положение ребенка в Российской Федерации. – Владимир, 2008. –  

С. 66. 
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средства ребенка. Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на 

праве собственности имуществом определяется статьями 26 и 28 

Гражданского кодекса Российской Федерации. При осуществлении 

родителями правомочий по управлению имуществом ребенка на них 

распространяются правила, установленные гражданским законодательством 

в отношении распоряжения имуществом подопечного». 

При этом несовершеннолетние и их родители, при совместном 

проживании, вправе владеть и пользоваться имуществом друг друга: 

«Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители 

не имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и родители, 

проживающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг 

друга по взаимному согласию».  

Гражданским кодексом РФ, также закрепляется определенный режим 

собственности детей, при наличии контроля за ней со стороны органов опеки 

и попечительства, для защиты права собственности несовершеннолетних от 

посягательств иных лиц и недобросовестных родителей: «опекун или 

попечитель распоряжается доходами подопечного, в том числе доходами, 

причитающимися подопечному от управления его имуществом, за 

исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться 

самостоятельно, исключительно в интересах подопечного и с 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Суммы 

алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, 

понесенного в случае смерти кормильца, а также иные выплачиваемые на 

содержание подопечного средства, за исключением доходов, которыми 

подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, подлежат зачислению на 

отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или попечителем в 

соответствии с главой 45 … Кодекса, и расходуются опекуном или 

попечителем без предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства. Опекун или попечитель предоставляет отчет о расходовании 
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сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, в порядке, 

установленном Федеральным законом «Об опеке и попечительстве»». 

Соотношение положений ГК РФ и СК РФ позволяет выявить некоторое 

отличие законов в установлении режима права собственности детей. ГК РФ 

строго запрещается родителям, опекунам, попечителям осуществлять сделки 

с подопечными: «Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не 

вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи 

имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование, а 

также представлять подопечного при заключении сделок или ведении 

судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их 

близкими родственниками». 

Данным положением исключается передача несовершеннолетними 

своего имущества в пользование родителей. В это же время по п. 4 ст. 60 СК 

подобные сделки разрешены. Наличие взаимного согласия родителя и 

ребенка по пользованию имуществом друг друга представляется 

соглашением, то есть двусторонней сделкой. Вероятно, изменив п. 3 ст. 37 

ГК РФ и разрешив осуществлении сделок между несовершеннолетними и его 

родителями, если данные сделки осуществляются к выгоде ребенка, в его 

интересах и для обеспечения его прав. Данное изменение положений п. 3 ст. 

37 ГК РФ позволит разрешить проблему, которая связана с управлением 

транспортным средством, собственником которого является 

несовершеннолетний. В этом случае вполне допустимо и соответствующе 

интересам несовершеннолетнего будет управление автомобилем родителями 

ребенка до появления у самого несовершеннолетнего права управления 

транспортным средством. 

Итак, для обладания имуществом на праве собственности, 

несовершеннолетнему не нужно обладать дееспособностью, но для 

реализации этого права дееспособность имеет значение. Следует 

подчеркнуть, право собственности это не только благо, но и бремя: 

«Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, 
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если иное не предусмотрено законом или договором». Распоряжение 

имуществом, которое является собственностью несовершеннолетнего, как 

правило, происходит посредством осуществления сделок, режим которых по 

отношению к несовершеннолетним регламентируется ГК РФ, СК РФ и 

иными федеральными законами. Так, «суммы, причитающиеся ребенку в 

качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей 

(лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и 

образование ребенка. 

Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на 

несовершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не 

более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, 

открытые на имя несовершеннолетних детей в банках. 

Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, 

имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на 

любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка. 

Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве 

собственности имуществом определяется статьями 26 и 28 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

При осуществлении родителями правомочий по управлению 

имуществом ребенка на них распространяются правила, установленные 

гражданским законодательством в отношении распоряжения имуществом 

подопечного (статья 37 Гражданского кодекса Российской Федерации)». 

В соответствии со ст. 17–23 Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве» подопечные не имеют права собственности на имущество 

опекунов или попечителей, а опекуны или попечители не имеют права 

собственности на имущество подопечных, в том числе на суммы алиментов, 

пенсий, пособий и иных предоставляемых на содержание подопечных 

социальных выплат. 

Имущество может принадлежать опекунам или попечителям и 

подопечным на праве общей собственности по основаниям, 
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предусмотренным гражданским законодательством. Подопечные вправе 

пользоваться имуществом своих опекунов или попечителей с их согласия. 

Опекуны или попечители не вправе пользоваться имуществом 

подопечных в своих интересах…  Опекун или попечитель, за исключением 

попечителей граждан, ограниченных судом в дееспособности, обязан 

принять имущество подопечного по описи от лиц, осуществлявших его 

хранение, в трехдневный срок с момента возникновения своих прав и 

обязанностей. 

Опись имущества подопечного составляется органом опеки и 

попечительства в присутствии опекуна или попечителя, представителей 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 

или иного специализированного потребительского кооператива, 

осуществляющего управление многоквартирным домом, управляющей 

организации либо органов внутренних дел, а также несовершеннолетнего 

подопечного, достигшего возраста четырнадцати лет, по его желанию. При 

составлении описи имущества подопечного могут присутствовать иные 

заинтересованные лица. Опись имущества подопечного составляется в двух 

экземплярах и подписывается всеми лицами, участвующими в ее 

составлении. Один экземпляр описи передается опекуну или попечителю, 

другой экземпляр описи подлежит хранению в деле подопечного, которое 

ведет орган опеки и попечительства. 

Имущество подопечного, в отношении которого в соответствии со 

статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации заключен договор 

доверительного управления имуществом, опекуну или попечителю не 

передается. 

При необходимости, если этого требуют интересы подопечного, 

опекун или попечитель незамедлительно обязан предъявить в суд иск об 

истребовании имущества подопечного из чужого незаконного владения или 

принять иные меры по защите имущественных прав подопечного. 
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Опекун и попечитель обязаны заботиться о переданном им имуществе 

подопечных как о своем собственном, не допускать уменьшения стоимости 

имущества подопечного и способствовать извлечению из него доходов. 

Исполнение опекуном и попечителем указанных обязанностей 

осуществляется за счет имущества подопечного. 

Органы опеки и попечительства дают опекунам и попечителям 

разрешения и обязательные для исполнения указания в письменной форме в 

отношении распоряжения имуществом подопечных. 

Опекун вправе вносить денежные средства подопечного, а попечитель 

вправе давать согласие на внесение денежных средств подопечного на счет 

или счета, открытые в банке или банках, при условии, что указанные 

денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты 

на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер 

денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не 

превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 2003 года 

N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» размер возмещения по вкладам. Расходование денежных средств 

подопечного, внесенных в банки, осуществляется с соблюдением положений 

гражданского законодательства о дееспособности граждан и положений 

пункта 1 статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае, если суммарный размер денежных средств, находящихся на 

счете или счетах в одном банке, превышает предусмотренный Федеральным 

законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» размер возмещения по 

вкладам, банк не позднее следующего рабочего дня уведомляет опекуна или 

попечителя, а также орган опеки и попечительства о сумме такого 

превышения и о последствиях такого превышения. 

Установленные … требования распространяются также на денежные 

средства, находящиеся на номинальном счете, который открыт опекуну или 
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попечителю и бенефициаром по которому является подопечный, при этом 

такой номинальный счет открывается опекуну или попечителю на каждого 

подопечного. 

Опекун не вправе заключать кредитный договор и договор займа от 

имени подопечного, выступающего заемщиком, а попечитель не вправе 

давать согласие на заключение таких договоров, за исключением случаев, 

если получение займа требуется в целях содержания подопечного или 

обеспечения его жилым помещением. Кредитный договор, договор займа от 

имени подопечного в указанных случаях заключаются с предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства. При подаче заявления о выдаче 

разрешения опекун или попечитель обязан указать, за счет какого имущества 

будет исполнено заемное обязательство. 

Имущество подопечного не подлежит передаче в заем, за исключением 

случая, если возврат займа обеспечен ипотекой (залогом недвижимости). 

Опекун не вправе заключать договор о передаче имущества 

подопечного в пользование, а попечитель не вправе давать согласие на 

заключение такого договора, если срок пользования имуществом превышает 

пять лет. В исключительных случаях заключение договора о передаче 

имущества подопечного в пользование на срок более чем пять лет 

допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства 

при наличии обстоятельств, свидетельствующих об особой выгоде такого 

договора, если федеральным законом не установлен иной предельный срок.  

1. Недвижимое имущество, принадлежащее подопечному, не подлежит 

отчуждению, за исключением: 

1) принудительного обращения взыскания по основаниям и в порядке, 

которые установлены федеральным законом, в том числе при обращении 

взыскания на предмет залога; 

2) отчуждения по договору ренты, если такой договор совершается к 

выгоде подопечного; 
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3) отчуждения по договору мены, если такой договор совершается к 

выгоде подопечного; 

4) отчуждения жилого помещения, принадлежащего подопечному, при 

перемене места жительства подопечного; 

5) отчуждения недвижимого имущества в исключительных случаях 

(необходимость оплаты дорогостоящего лечения и другое), если этого 

требуют интересы подопечного. 

Для заключения … сделок, направленных на отчуждение недвижимого 

имущества, принадлежащего подопечному, требуется предварительное 

разрешение органа опеки и попечительства... Опекун без предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства не вправе совершать, а 

попечитель не вправе давать согласие на совершение сделок по сдаче 

имущества подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование или в 

залог, по отчуждению имущества подопечного (в том числе по обмену или 

дарению), совершение сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих 

подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, и на 

совершение любых других сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости 

имущества подопечного. Предварительное разрешение органа опеки и 

попечительства требуется также во всех иных случаях, если действия 

опекуна или попечителя могут повлечь за собой уменьшение стоимости 

имущества подопечного, в том числе при: 

1) отказе от иска, поданного в интересах подопечного; 

2) заключении в судебном разбирательстве мирового соглашения от 

имени подопечного; 

3) заключении мирового соглашения с должником по исполнительному 

производству, в котором подопечный является взыскателем. 

Предварительное разрешение органа опеки и попечительства требуется 

в случаях выдачи доверенности от имени подопечного. 

Предварительное разрешение органа опеки и попечительства … или 

отказ в выдаче такого разрешения должны быть предоставлены опекуну или 
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попечителю в письменной форме не позднее чем через пятнадцать дней с 

даты подачи заявления о предоставлении такого разрешения. Отказ органа 

опеки и попечительства в выдаче такого разрешения должен быть 

мотивирован. Предварительное разрешение, выданное органом опеки и 

попечительства, или отказ в выдаче такого разрешения могут быть оспорены 

в судебном порядке опекуном или попечителем, иными заинтересованными 

лицами, а также прокурором. 

При обнаружении факта заключения договора от имени подопечного 

без предварительного разрешения органа опеки и попечительства последний 

обязан незамедлительно обратиться от имени подопечного в суд с 

требованием о расторжении такого договора в соответствии с гражданским 

законодательством, за исключением случая, если такой договор заключен к 

выгоде подопечного. При расторжении такого договора имущество, 

принадлежавшее подопечному, подлежит возврату, а убытки, причиненные 

сторонам договора, подлежат возмещению опекуном или попечителем в 

размере и в порядке, которые установлены гражданским законодательством.   

К охране имущественных прав и интересов совершеннолетнего 

гражданина, ограниченного судом в дееспособности, применяются правила 

статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации… 

Совершеннолетний гражданин, ограниченный судом в дееспособности, 

самостоятельно принимает меры по охране своих имущественных интересов. 

Попечитель совершеннолетнего гражданина, ограниченного судом в 

дееспособности, вправе требовать признания недействительными сделок, 

совершенных его подопечным без согласия попечителя. 

 

 

2.2. Предпринимательская деятельность несовершеннолетних 

 

Возраст, с которого гражданин имеет право заниматься 

предпринимательской деятельностью в законодательстве специально не 
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оговорен. Анализ Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» позволяет сделать 

вывод о том, что закон не исключает возможности осуществления 

предпринимательской деятельности несовершеннолетними, которые 

достигли возраста 14 лет: «нотариально удостоверенное согласие родителей, 

усыновителей или попечителя на осуществление предпринимательской 

деятельности физическим лицом, регистрируемым в качестве 

индивидуального предпринимателя, либо копия свидетельства о заключении 

брака физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального 

предпринимателя, либо копия решения органа опеки и попечительства или 

копия решения суда об объявлении физического лица, регистрируемого в 

качестве индивидуального предпринимателя, полностью дееспособным (в 

случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального 

предпринимателя, является несовершеннолетним)»26.  

Однако из содержания данной статьи невозможно понять позицию 

законодателя относительно минимального возраста для занятия 

предпринимательской деятельностью.  

Так как при помощи согласия законных представителей в гражданском 

обороте осуществляют деятельность несовершеннолетние в возрасте от 14 до 

18 лет и российские законы никаких оговорок в отношении лиц указанного 

возраста не имеют, то из этого вытекает, что именно с 14 лет 

несовершеннолетний может реализовывать свое право на индивидуальную 

предпринимательскую деятельность.  

Однако, заслуживающей внимания представляется мнение отдельных 

ученых о том, что предпринимательская деятельность несовершеннолетних 

достаточно ограничена и не отвечает всем необходимым ее признакам при 

                                                 
26 Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства РФ. – 2001. - N 33 (часть I). - Ст. 3431. 
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учете состояния дееспособности несовершеннолетних, которые закреплены в 

ГК РФ27.  

Основным и неотъемлемым свойством предпринимательской 

деятельности представляется ее самостоятельность и осуществление на свой 

риск. Предпринимательская деятельность несовершеннолетних от 14 до 18 

лет объективно такой являться не может. Любая предпринимательская сделка 

несовершеннолетнего по распоряжению имуществом, выполнению работ, 

оказанию  услуг, продаже товаров должна осуществляться с согласия 

законных представителей несовершеннолетнего, поскольку в ином случае 

она будет оспоримой и для контрагента всегда будет существовать риск 

признания ее недействительной. Кроме того, согласно п.1 ст. 175, абз.2 ч.1 ст. 

171 ГК РФ контрагент по сделке должен будет осуществить возмещение 

реального ущерба несовершеннолетнему в результате данной сделки (при 

условии что знал или должен был знать, что имеет дело с 

несовершеннолетним): «Каждая из сторон такой сделки обязана возвратить 

другой все полученное в натуре, а при невозможности возвратить 

полученное в натуре - возместить его стоимость. 

Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне 

понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или 

должна была знать о недееспособности другой стороны. 

Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет без согласия его родителей, усыновителей или 

попечителя, в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии со 

статьей 26 настоящего Кодекса, может быть признана судом 

недействительной по иску родителей, усыновителей или попечителя». 

В сфере предпринимательства осведомленность сторон друг о друге 

предполагается (предприниматели должны как хотя бы ознакомиться с 

учредительными, регистрационными документами контрагента)28. 

                                                 
27 Букшина С. Эмансипация: проблемы и перспективы // Хозяйство и право. - 1999. - № 7–8. – С. 161. 
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Одними авторами высказывается точка зрения, что осуществлять 

предпринимательскую деятельность могут только дееспособные лица, 

достигшие 18-летнего возраста либо несовершеннолетние, приобретшие 

полную гражданскую дееспособность досрочно29. Другие ученые считают, 

что возраст, с которого лицо вправе начать заниматься 

предпринимательством, не должен быть ниже 16 лет30. Третьими отмечается, 

что несовершеннолетние имеют право заниматься предпринимательской 

деятельностью с 14 лет, так как именно успешное занятие 

предпринимательской деятельностью будет являться основанием для 

эмансипации31. 

Более того, в литературе высказывается мнение о том, что разрешение 

осуществлять предпринимательскую деятельность несовершеннолетним 

должно приниматься непременно с учетом индивидуальных характеристик: 

возраста, семейного положения, материального состояния, степени общего 

развития и вида деятельности32.  

Мы полагаем, что к разрешению вопроса о возрасте 

несовершеннолетнего, с которого он имеет право осуществлять 

предпринимательскую деятельность, необходимо подходить комплексно,  

учитывая не только положения ГК РФ, но и нормы отраслевого 

                                                                                                                                                             
28 Тарасова А. Е. Особенности правосубъектности несовершеннолетних, их проявление в гражданских 

правоотношениях. – М., 2008. – С. 161. 
29 Лозовская С.О. Правосубъектность в гражданском праве: дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2001. - С. 75; 

Федорова О.А. Охрана жилищных прав детей, оставшихся без попечения родителей: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. - СПб., 2003. - С. 12.   
30 Букшина  С. Эмансипация: проблемы и перспективы // Хозяйство и право. - 1999. - № 8. - С.52; 

Григоренко С.М. Гражданско-правовой статус гражданина, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица: дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2001. - С. 58; Ивахник И.В. 

Проблемы налогообложения несовершеннолетних предпринимателей // Проблема правосубъектности: 

современные интерпретации. Материалы научно-практической конференции. - Самара, 2004. - С. 214-216.  
31 Аксенчук Л.А. Правоспособность несовершеннолетнего в сфере предпринимательской деятельности // 

Законодательство. - 2001. - № 12. - С. 9-11; Богданова Г.В. Проблемы правового регулирования личных и 

имущественных отношений между родителями и детьми: дис. ... канд. юрид. наук. - Саратов, 1999. - С. 68; 

Булаевский Б.А. Правовое положение несовершеннолетних по российскому гражданскому 

законодательству: дис. ... канд. юрид. наук. - М., 1997. - С. 8-9; Грось Л.А. К вопросу о гражданской 

процессуальной правоспособности и дееспособности сторон и третьих лиц // Арбитражный и гражданский 

процесс. - 2002. - № 10; Игнатьева Е.А. Участие несовершеннолетних граждан в предпринимательстве // 

Домашняя юридическая энциклопедия. О детях. - М., 1998. - С. 238.  
32 Чернова Г.Ш. Некоторые вопросы гражданско-правового положения несовершеннолетних по новому 

гражданскому законодательству России: дис. … канд. юрид. наук. - СПб, 1997.- С. 74.  
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законодательства, устанавливающего ответственность за невыполнение 

обязанностей граждан-предпринимателей, например, обязанности по уплате 

налогов. 

И.В. Ивахник верно отмечает, что несовершеннолетние 

предприниматели, не достигшие 16 лет, имеют преимущество перед 

несовершеннолетними, которые достигли 16-летнего возраста и 

совершеннолетними гражданами33.  

В свете изложенного полагаем, что предоставление 

несовершеннолетнему права осуществлять предпринимательскую 

деятельностью, по достижении 14 лет, может повлечь злоупотребления со 

стороны «юных предпринимателей», которые, например, выражаются в 

уклонении от выполнения обязанности по уплате налогов.  

Таким образом, с 14 лет несовершеннолетний может реализовывать 

свое право на индивидуальную предпринимательскую деятельность.  

Основным и неотъемлемым свойством предпринимательской 

деятельности представляется ее самостоятельность и осуществление на свой 

риск. Любая предпринимательская сделка несовершеннолетнего по 

распоряжению имуществом, выполнению работ, оказанию  услуг, продаже 

товаров должна осуществляться с согласия законных представителей 

несовершеннолетнего, поскольку в ином случае она будет оспоримой и для 

контрагента всегда будет существовать риск признания ее недействительной. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
33 Ивахник И.В. Проблемы налогообложения несовершеннолетних предпринимателей. В кн.: Проблема 

правосубъектности: современные интерпретации. Материалы научно-практической конференции. Самара, 

26 февраля 2004 г. – 2-е изд. испр. и доп. – Самара: Самарская гуманитарная академия, 2004. - С. 215. 
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ГЛАВА 3. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

3.1. Ответственность несовершеннолетних в возрасте до 14 лет 

 

Вопрос об ответственности несовершеннолетних связан с такой 

категорией как деликтоспособность. Большинством авторов 

деликтоспособность понимается как возможность нести ответственность за 

совершенные правонарушения34. Однако, некоторыми учеными 

деликтоспособность определяется более широко. Так, В.Т. Смирнов, А.А. 

Собчак полагают, что деликтоспособность подразумевает способность лица 

разумно оценивать значение совершенного, отдавать себе отчет в 

собственных действиях, руководить ими и потому нести ответственность за 

свои поступки35. 

Иногда деликтоспособность понимается как способность к 

совершению правонарушения. Тем не менее, в связи с тем, что 

правонарушение в сфере гражданского права это не только нарушение 

установленных законом в отношении правонарушителя обязанностей, но и 

нарушение субъективных прав потерпевшего, правонарушение может 

совершаться действиями такого лица, которое не может претерпевать меры 

юридической ответственности.  

В связи с этим правильным мы считаем понимание 

деликтоспособности как способности нести ответственность за 

правонарушение, поскольку нарушать субъективные права иных лиц в сфере 

гражданского права может даже недееспособное лицо. 

 

                                                 
34 Живодерова О.А. Правосубъектность ребенка в семье // Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. - 2002. - № 4 (13). Серия «Право». Вып. 2. - С. 62; Чернова Г.Ш. Некоторые вопросы 

гражданско-правового положения несовершеннолетних по новому гражданскому законодательству России: 

дис. ... канд. юрид. наук. - СПб., 1997. - С. 27.  
35 Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве. -

Ленинград, 1983. - С. 35.  
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В научной литературе высказана точка зрения, согласно которой 

малолетние в возрасте до 14 лет не могут нести ответственность за 

совершаемые ими действия36. Основания данного запрета состоят в 

отсутствии необходимого уровня социальной зрелости у малолетних, что 

свидетельствует об их неспособности выявлять причинные связи явлений, 

взвешивать их и, согласно обсуждению, принимать решение об 

осуществлении действий. Однако, в рассматриваемой возрастной группе 

можно наблюдать такие случаи, когда данные лица, показывают достаточно 

зрелое поведение, и, наоборот, лица, которые перешли данный возрастной 

барьер, могут показывать себя во вне со стороны не достойной зрелого 

человека37. 

Возраст, который используется как единая мера для всех людей, 

избирается в этом случае в силу простоты его определения, и представляется 

ни чем иным, как некоторым определенным промежутком времени, который 

влияет в области правового регулирования на возникновение, 

существование, изменение и прекращение конкретных прав и обязанностей. 

Считается, что до достижения 14 лет интеллект несовершеннолетних не 

является развитым настолько, что можно было бы утверждать об их 

способности нести меры юридической ответственности за свои действия. 

Предусматривая точный возраст дееспособности граждан, 

законодатель использовал понятие некого среднестатистического 

несовершеннолетнего. В настоящее время учеными высказываются идеи о 

необходимости устанавливать за некоторыми малолетними способности 

быть виновными в причинении вреда. 

                                                 
36 Комментарий части первой ГК РФ. - М.: Журнал «Хозяйство и право», Фирма «СПАРК», 1995. - С. 76; 

Осипова С.В. Некоторые аспекты приобретения полной дееспособности лицами, не достигшими 

восемнадцатилетнего возраста // Проблемы осуществления гражданских прав: Межвузовский сборник 

научных трудов/ Отв. ред. С.В. Мартышкин, Ю.С. Поваров, В.Д. Рузанова. - Самара, 2002. - С. 135; 

Чапышкин А.Ю. Осуществление и защита имущественных прав несовершеннолетних: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. - Краснодар, 2003. - С. 12-13.  
37 Булаевский Б.А. Правовое положение несовершеннолетних по российскому гражданскому 

законодательству: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1997. – С. 11. 
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Мы полагаем, что данное допущение было бы справедливым только в 

том случае, если вместе с возможностью претерпевать меры гражданско-

правовой ответственности, данные лица признавались носителями и других 

элементов дееспособности, поскольку все их человек приобретает в силу 

определенного развития своей психики, которая позволяет ему восходить на 

определенную ступень «социальной лестницы». Вместе с тем, существование 

подобного явления может получить соответствующее юридическое 

оформление только тогда, когда действующим законодательством будет 

воспринята настоящая социальная потребность. До указанного момента 

никакие аргументы не должны поколебать устоявшиеся в праве презумпции. 

Пока отечественным правом допускается уравнение в правах, а 

соответственно, в объеме обязанностей, только несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, предоставляя им в предусмотренных законом 

случаях приобрести полную дееспособность. 

Имущественная ответственность по сделкам малолетнего, включая  

сделки, совершенные ими самостоятельно, возлагается на его родителей, 

усыновителей или опекунов, если не будет доказано, что обязательства были 

нарушены не по их вине. Данные лица в соответствии с законом также несут 

ответственность за вред, который причинен малолетними. 

Если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он 

временно находился под надзором образовательной организации, 

медицинской организации или иной организации, обязанных осуществлять за 

ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор над ним на основании 

договора, эта организация либо это лицо отвечает за причиненный вред, если 

не докажет, что вред возник не по их вине при осуществлении надзора. 

На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить 

ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком в 

течение трех лет после лишения родителя родительских прав, если поведение 

ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего 

осуществления родительских обязанностей. 
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Ответственность родителей за вред, который причинен их 

несовершеннолетними детьми до 14 лет, напоминая ответственность за 

действия третьих лиц, к ней не относиться, так как они отвечают не за чужие 

действия, а за свое собственное виновное, противоправное поведение, в 

результате которого произошло наступление вреда. 

Таким образом, малолетние в возрасте до 14 лет не могут нести 

ответственность за совершаемые ими действия. Имущественная 

ответственность по сделкам малолетнего, включая  сделки, совершенные ими 

самостоятельно, возлагается на его родителей, усыновителей или опекунов, 

если не будет доказано, что обязательства были нарушены не по их вине. 

Данные лица в соответствии с законом также несут ответственность за вред, 

который причинен малолетними. 

 

 

3.2. Ответственность несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет 

 

ГК РФ предполагает возможность привлечения несовершеннолетнего к 

гражданско-правовой ответственности по достижению четырнадцати лет. 

Считается, что к данному возрасту лицо, как правило, имеет достаточный 

опыт, умственные и волевые способности для осуществления юридических 

действий в сфере гражданского права. При этом необходимо отметить, что 

гражданская деликтоспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет в 

договорных и внедоговорных обязательствах различна.  

При причинении вреда несовершеннолетним рассматриваемой группы 

субъектом ответственности признается в первую очередь сам 

несовершеннолетний. Но, принимая во внимание то, что у подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет, как правило, нет самостоятельного заработка и 

имущества, за счет которого они смогли бы возместить причиненный ими 

вред, законодателем была предусмотрена возможность привлечения к 
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субсидиарной ответственности родителей или лиц, их заменяющих. В 

данном случае деликтоспособность несовершеннолетних можно определить 

как неполную. 

Иначе складывается ситуация с ответственностью несовершеннолетних 

от 14 до 18 лет по сделкам, которые совершаются ими. Так, в соответствии с 

ч. 3. ст. 26 ГК РФ «несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет самостоятельно несут имущественную ответственность по 

сделкам, совершенным ими». Несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за 

причиненный вред на общих основаниях. 

В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для 

возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в 

недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если 

они не докажут, что вред возник не по их вине». 

Такая ситуация объясняется, вероятно тем, что, принимая участие в 

обязательствах, несовершеннолетние представляют сторону в сделке, в связи 

с чем нарушение ими условий договора влечет наложение ответственности 

именно на данное лицо38. 

Г.Ш. Чернова считает, что в основе самостоятельной ответственности 

законных представителей по сделкам несовершеннолетних лежит то, что 

ответственность лица вытекает только из таких действий, которые зависят от 

него. При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательства 

несовершеннолетними вины законных представителей не существует39.  

Однако, вину родителей можно увидеть, как мы полагаем, в допущении 

неосмотрительности при выражении согласия на совершение сделки.  

                                                 
38 Савельева Н.М. Правовое положение ребенка в Российской Федерации: гражданско-правовой и семейно-

правовой аспекты. – Самара, 2006. – С. 84. 
39 Чернова Г.Ш. Некоторые вопросы гражданско-правового положения несовершеннолетних по новому 

гражданскому законодательству России: дис. ... канд. юрид. наук. - СПб., 1997. - С. 110.  
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Выходом из сложившейся ситуации, как мы считаем, могло послужить  

включение в законодательство новой разновидности законного 

поручительства. Так как ГК РФ предполагает возможность существования не 

только договорного поручительства, но и законного, вероятно родители 

должны признаваться законом не только как законные представители, но и 

законные поручители40.  

Предоставляя несовершеннолетнему деликтоспособность в договорных 

обязательствах по достижению возраста 14 лет, законодатель не 

предусмотрел то обстоятельство, что наложение имущественной 

ответственности на несовершеннолетнего и появление трудовой 

правоспособности осуществляются не одновременно. Даже если 

несовершеннолетним в виде исключения предоставляется право 

осуществлять трудовую деятельность с 14 лет, вряд ли он за незначительный 

срок сможет приобрести имущество, которое достаточно для погашения 

убытков. В связи с этим законные представители должны, по нашему 

мнению, привлекаться к субсидиарной ответственности при невозможности 

выполнения обязательства несовершеннолетним и при отсутствии у ребенка 

имущества, на которое в соответствии с законом может обращаться 

взыскание. 

С точки зрения практики значение введения института поручительства 

родителей за своих несовершеннолетних детей по осуществленным им 

сделкам как нам представляется в том, что указанный институт будет 

направлен не только на охрану прав контрагентов детей, но и на охрану 

интересов самих несовершеннолетних.  

Таким образом, ГК РФ предполагает возможность привлечения 

несовершеннолетнего к гражданско-правовой ответственности по 

достижению четырнадцати лет. При причинении вреда несовершеннолетним 

рассматриваемой группы субъектом ответственности признается в первую 

очередь сам несовершеннолетний. Но, принимая во внимание то, что у 
                                                 
40 Букшина С.В. Правовое положение несовершеннолетних. – Барнаул, 2013. – С. 75. 
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подростков в возрасте от 14 до 18 лет, как правило, нет самостоятельного 

заработка и имущества, за счет которого они смогли бы возместить 

причиненный ими вред, законодателем была предусмотрена возможность 

привлечения к субсидиарной ответственности родителей или лиц, их 

заменяющих. 

Однако, несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет самостоятельно несут имущественную ответственность по 

сделкам, совершенным ими. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, с учетом изложенного можно сформулировать 

следующие выводы: правовым положением и правовым статусом ребенка 

признаются тождественные понятия. Элементы правового положения 

ребенка это гражданство, правосубъектность, круг установленных в законе 

прав и их гарантии, а также способы охраны прав и интересов. Понятие 

правового статуса является более широким по сравнению с 

правосубъектностью.  

Способность иметь гражданские права и нести обязанности 

(гражданская правоспособность) признается в равной мере за всеми 

гражданами. Правоспособность гражданина возникает в момент его 

рождения и прекращается смертью. 

Гражданская дееспособность это способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) 

возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по 

достижении восемнадцатилетнего возраста. 

Для обладания имуществом на праве собственности, 

несовершеннолетнему не нужно обладать дееспособностью, но для 

реализации этого права дееспособность имеет значение. Следует 

подчеркнуть, право собственности это не только благо, но и бремя: 

«Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, 

если иное не предусмотрено законом или договором». Распоряжение 

имуществом, которое является собственностью несовершеннолетнего, как 

правило, происходит посредством осуществления сделок, режим которых по 

отношению к несовершеннолетним регламентируется ГК РФ, СК РФ иными 

федеральными законами. 

С 14 лет несовершеннолетний может реализовывать свое право на 

индивидуальную предпринимательскую деятельность.  
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Малолетние в возрасте до 14 лет не могут нести ответственность за 

совершаемые ими действия. Имущественная ответственность по сделкам 

малолетнего, включая  сделки, совершенные ими самостоятельно, 

возлагается на его родителей, усыновителей или опекунов, если не будет 

доказано, что обязательства были нарушены не по их вине. Данные лица в 

соответствии с законом также несут ответственность за вред, который 

причинен малолетними. 

ГК РФ предполагает возможность привлечения несовершеннолетнего к 

гражданско-правовой ответственности по достижению четырнадцати лет. 

При причинении вреда несовершеннолетним рассматриваемой группы 

субъектом ответственности признается в первую очередь сам 

несовершеннолетний. Но, принимая во внимание то, что у подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет, как правило, нет самостоятельного заработка и 

имущества, за счет которого они смогли бы возместить причиненный ими 

вред, законодателем была предусмотрена возможность привлечения к 

субсидиарной ответственности родителей или лиц, их заменяющих. 

Однако, несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет самостоятельно несут имущественную ответственность по 

сделкам, совершенным ими. 
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