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На сегодняшний день в российском законодательстве закреплен институт эмансипации.
Данный институт для отечественного законодательства является новым явлением, в том время как
для зарубежного законодательства нет, так как он был взят из правовых норм зарубежного права.

Институт эмансипации был позаимствован с внесение поправок из Гражданского кодекса
Франции. В Гражданском кодексе Франции, целью эмансипации выступает освобождение
несовершеннолетнего от необходимости каждый раз получать от законных представителей
согласие на совершение сделок.

В древнем римском праве под эмансипацией понимали «формальное освобождение детей или
внуков от отцовской власти». То есть если сделать вывод относительно института эмансипации,
то мы увидим, что понятие эмансипации в правовых системах совпадает, и потребность
в освобождении от «родительской власти» или же получение экономической независимости было
всегда актуальным.

Правовой основой признания несовершеннолетних граждан полностью дееспособными
выступают Гражданский и Гражданский процессуальный кодексы Российской Федерации.

Включение в Гражданский кодекс Российской Федерации ( далее — ГК РФ)[1]
и в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации ( далее — ГПК РФ)[2] норм
об эмансипации вызвано новыми экономическими условиями, происходящими в современной России.
Случаи, происходящие в сегодняшней действительности, заставили законодателя по-другому
взглянуть на несовершеннолетних граждан, увидеть в подростке не просто ребенка, который
целиком и полностью зависит от воли родителей, а закрепить за несовершеннолетним комплекс
гражданских прав и обязанностей, а так же способность быть самостоятельным участником
в гражданских правоотношениях и нести ответственность.

Вводя институт эмансипации, законодатель ставил цель оказания содействия приобретению
несовершеннолетними финансовой самостоятельности, вовлечению их в трудовую деятельность,
а так же обеспечение гарантии осуществления их прав. Законодатель закрепил в ГК РФ статью,
которая закрепляет общие требования к лицам, желающим пройти процедуру эмансипации, общие
условия и порядок эмансипации.
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Для формулировки понятия «эмансипация», чтобы мы смогли в дальнейшем охарактеризовать
данный институт, мы обратимся к содержанию связанных с эмансипацией понятий, без знания
которых будет затруднительно проанализировать институт эмансипации. Данными понятиями
являются дееспособность гражданина и правоспособность.

Как устанавливает ст. 17 ГК РФ гражданская правоспособность характеризуется способность
иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, т.е. способность быть субъектом
гражданских правоотношений.

Понятие дееспособности раскрывает содержание ст. 21 ГК РФ, которая поясняет, что
дееспособность является способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и осуществлять их, что
характерно для каждого дееспособного гражданина нашего государства. В законодательстве
указано, что гражданин приобретает дееспособность в полном объеме с восемнадцатилетнего
возраста.

Но так же есть и исключения, относящиеся к возрасту, например, вступление в брак
до достижения восемнадцатилетнего возраста, то есть лицо, не достигшее восемнадцатилетнего
возраста, приобретает дееспособность в полном объеме с момента вступления в брак.

Обладать дееспособностью — значит иметь возможность самостоятельно совершать
действия, имеющие юридическое значение, такие действия как совершение сделок, заключение
договоров, а также законно нести ответственность за причинение какого-либо рода вреда и т.д.

Дееспособность эмансипированного лица выступает важным составляющим личности
гражданина, так как она дает возможность принимать активное участие в гражданском обороте,
в предпринимательской и иной, законом разрешенной деятельности, осуществление различных
личных неимущественных и имущественных прав и т.д.

Конституция РФ в данном вопросе имеет некую двойственность, она провозглашает принцип
свободы прав человека и гражданина, но так же в тоже время устанавливает некие ограничения,
а именно как гласит ст. 60 Конституции РФ, гражданин самостоятельно осуществляет свои права
и исполняет обязанности только по достижению восемнадцати лет, то есть неким ограничением
выступает возраст.

На сегодняшний день отсутствует подзаконный нормативный акт, определяющий процедуру,
механизм признания несовершеннолетнего лица полностью дееспособным (эмансипированным),
то есть нет четкого регламентирования самой процедуры, а имеется только постатейное
закрепление в ГК РФ и ГПК РФ.

Требования, предъявляемые к несовершеннолетнему, желающему стать полностью
дееспособным, закреплены в ст. 27 ГК, из содержания, которой можно сказать, что
несовершеннолетний, который достиг шестнадцатилетнего возраста, может быть эмансипирован,
если он осуществляет трудовую деятельность по договору, в том числе по контракту, или с согласия
родителей или же законных представителей, законно занимается предпринимательской
деятельностью.

Признание несовершеннолетнего эмансипированным осуществляется по решению органа
опеки и попечительства — с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при
отсутствии согласия — по решению суда.

Анализ данной нормы позволяет установить:

1. Законом установлен возраст 16 лет, по достижении которого может быть поднят вопрос
об объявлении лица полностью дееспособным.



2. Для осуществления процедуры эмансипации необходимо наличие следующих условий:
осуществление трудовой деятельности по договору (контракту), либо с согласия родителей или
законных представителей, осуществление предпринимательской деятельностью.

3. Выражение согласия родителей или законных представителей, является необходимым
условием.

4. Органом, осуществляющим процедуру эмансипации, является — орган опеки
и попечительства (если есть согласие обоих родителей или законных представителей) или суд (при
отсутствии согласия).

С.Букшина предлагает внести в ст. 27 ГК РФ еще одно условие, при котором возможна
эмансипация, и изложить ч. 1. п. 1 ст. 27 ГК РФ в следующем виде: «В исключительных случаях
несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет и обладающий достаточной психической
зрелостью, может быть признан полностью дееспособным по усмотрению органа опеки
и попечительства либо суда. В частности, такое признание возможно, если лицо осуществляет
трудовую деятельность по договору, в том числе по контракту, либо намерено осуществлять
предпринимательскую деятельность» [3, с. 51]

Многие авторы, которые в своих работах затрагивали вопрос, касающийся института
эмансипации, вследствие анализа устанавливали, что следует устранить противоречия, дополнить
содержание действующей в настоящее время нормы, указанной в ГК РФ. Эти дополнения
касались бы определения органом опеки и попечительства либо судом достаточной психической
зрелости, что является необходимым составляющим личности.

Законодательное закрепление института эмансипации в нормах отечественного права
показывает, что эмансипация как комплексный институт образует систему норм, закреплённых
в гражданском, семейном, процессуальном законодательстве и иных федеральных законах.

Подведя итог можно сделать вывод, что институт эмансипации формирует о себе
двойственное мнение, так как с одной стороны данная процедура дает эмансипированному лицу
проявить себя, получить экономическую независимость, приобрести в полной мере права
и обязанности, стать наравне по положению со взрослыми, нести ответственность так же как
и взрослые, но в то же время эмансипация выступает как тяжелое бремя для
несовершеннолетнего, особенно для лица, который не обладает достаточным уровнем социальной
и психической зрелости.

Недостатком является то, что процедура эмансипации не достаточно законодательно
урегулирована. В процессуальном законодательстве указано лишь подача заявления, его
рассмотрение и вынесение решения.

Нет детального закрепления самого процесса, например, указания сроков рассмотрения дел
об эмансипации и как именно будет происходить процесс эмансипации по решению органа опеки
и попечительства, так же требуется внести поправку в статью и добавить еще одно основание —
это психическая зрелость несовершеннолетнего, то есть ввести процедуру определения органом
опеки и попечительства либо судом уровня психической зрелости, ведь несовершеннолетние могут
недооценить свои возможности вследствие своей недостаточной психической зрелости, и взвалить
на себя груз последствий эмансипации.
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