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1. Система отношений, регулируемых гражданским правом. 

Гражданские правоотношения с участием органов внутренних дел 

  

Круг общественных отношений, регулируемых гражданским правом 

(предмет гражданского права), определен ст. 1 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь: «Гражданское законодательство определяет правовое 

положение участников гражданского оборота, основания возникновения и 

порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на 

объекты интеллектуальной собственности, регулирует отношения между 

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их 

участием, отношения, связанные с участием в юридических лицах или с 

управлением ими, договорные и иные обязательства, а также другие 

имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения». 

Таким образом, сфера гражданско-правового регулирования устанавливается 

законодателем посредством перечисления видов общественных отношений, 

составляющих предмет отрасли. Анализ правил этой статьи дает основания 

выделить группы общественных отношений, составляющих предмет 

гражданского права: 

1) имущественные отношения; 

2) предпринимательские отношения; 

3) корпоративные отношения 

4) связанные с имущественными личные неимущественные 

отношения; 

5) личные неимущественные отношения, не связанные с 

имущественными отношениями, поскольку иное не вытекает 

из существа этих отношений (отношения, связанные с осуществлением и 

защитой неотчуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных 

благ).  

Имущественные отношения. Не все имущественные отношения 

регулируются гражданским правом. Многие из имущественных отношений 

регулируются нормами других отраслей права, в частности земельного, 

трудового, семейного, административного права. 

Гражданское право регулирует имущественные отношения, которые 

складываются и функционируют как отношения собственности. Во-первых, 

это отношения закрепления имущества за определенными лицами, 

принадлежности имущества определенным лицам (отношения собственности 

в статике). Эти отношения регулируются в первую очередь нормами раздела 

2 ГК «Право собственности и другие вещные права». Реализуя это право, 

собственник владеет имуществом, пользуется и распоряжается им. 

В процессе распоряжения собственностью как своим имуществом 

собственник вступает в отношения с иными лицами. Эти отношения 
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представляют собой отношения собственности в ее динамике. Эти 

отношения приобретают характер товарно-денежных связей и регулируются 

в первую очередь нормами разделов III и IV ГК, т.е. обязательственным 

правом. 

Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом, 

характеризуются следующими признаками, определяющими само 

содержание гражданского права: 

1) это отношения между имущественно обособленными субъектами. 

Каждая из сторон в гражданском правоотношении имеет свое имущество и 

не обладает властью над имуществом другой стороны; 

2) каждая из сторон обладает имущественно-распорядительной 

самостоятельностью, т.е., имея власть над своим имуществом, распоряжается 

им самостоятельно на основе собственной воли и волеизъявления; 

3) обе стороны имеют равное положение по отношению друг к другу. 

Здесь нет элементов власти одного лица над другим лицом или его 

имуществом. Отношения, регулируемые гражданским правом, есть 

отношения координации, а не отношения субординации; 

4) эти отношения являются возмездными – отношениями 

эквивалентного обмена благами. 

Названные признаки отличают имущественные отношения, 

регулируемые гражданским правом, от имущественных отношений, 

регулируемых другими отраслями права. 

К отношениям собственности в ее динамике также относятся 

отношения по переходу имущества при наследовании. Однако специфика 

этих отношений, в частности отсутствие эквивалентности в таком переходе, 

предопределяет необходимость регулирования этих отношений не нормами 

обязательственного права, а нормами другой составной части гражданского 

права – наследственного права. 

В имущественные товарно-денежные отношения вступают все 

субъекты гражданского права в различных вариациях, в том числе 

Республика Беларусь как таковая. Она выступает в качестве субъекта 

гражданского права во внутренних отношениях, в частности как субъект 

права государственной собственности, когда речь идет об объектах, не 

переданных унитарным предприятиям, государственным 

объединениям, учреждениям в хозяйственное ведение или оперативное 

управление. От имени государства в имущественных отношениях выступают 

государственные органы, уполномоченные государством, в рамках их 

компетенции. 

На таких же началах участвуют в имущественных товарно-денежных 

отношениях административно-территориальные единицы. От их имени 

выступают органы местного управления и самоуправления и их 

исполнительные и распорядительные органы. В частности, они участвуют в 

имущественных товарно-денежных отношениях по поводу имущества, 
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которое не передано в хозяйственное ведение или оперативное управление 

коммунальных юридических лиц. 

В имущественные правоотношения вступают и организации системы 

ОВД. Имущество организаций, входящих в систему органов внутренних дел 

(Министерства внутренних дел (центрального аппарата), его структурных 

подразделений, территориальных органов внутренних дел, учреждений 

образования и организаций здравоохранения, созданных для обеспечения 

выполнения задач, возложенных на органы внутренних дел), является 

собственностью Республики Беларусь и закрепляется за ними на праве 

оперативного управления или праве хозяйственного ведения (см. Указ 

Президента Республики Беларусь от 04.06.2004 г. № 268 «Вопросы органов 

внутренних дел»). Следовательно, плоды, продукция и доходы от 

использования этого имущества, а также имущество, приобретенное ими по 

договорам или иным основаниям, поступают в оперативное управление или 

хозяйственное ведение соответствующих организаций системы ОВД в 

порядке, установленном законодательством для приобретения права 

собственности (п. 2 ст. 280 ГК). 

Данные организации вступают в имущественные отношения с иными 

субъектами, в т.ч. и с Республикой Беларусь, по поводу осуществления права 

владения, пользования и распоряжения закрепленным за ними имуществом. 

Эти отношения относятся к имущественным товарно-денежным. 

Особенности их регулирования закреплены в главе 19 ГК и иными актами 

законодательства.  

Учреждения системы ОВД вступают в имущественные товарно-

денежные отношения, которые регулируются обязательственным правом 

(разделы III и IV ГК). Так, укрепление материально-технической базы 

органов внутренних дел, снабжение их материальными ресурсами, 

продовольственное их обеспечение осуществляется на основе договоров 

купли-продажи (поставки) товаров, заключаемых Департаментом финансов и 

тыла Министерства внутренних дел, другими уполномоченными на то 

организациями системы ОВД с различными субъектами 

предпринимательства.  Капитальное строительство и ремонт объектов в 

органах внутренних дел и внутренних войсках Министерства внутренних дел 

осуществляются на основе договоров подряда (строительного подряда).  

Организации системы ОВД вступают в арендные правоотношения, 

отношения безвозмездного пользования (ссуды) с различными субъектами 

гражданского права в отношении зданий, сооружений и их частей, 

изолированных помещений (за исключением жилых домов и жилых 

помещений), не завершенных строительством капитальных строений (кроме 

не завершенных строительством жилых домов и жилых помещений), 

передаточных устройств, иного недвижимого имущества, машин, 

оборудования, транспортных средств, относящихся к основным средствам, 

иного движимого имущества, находящегося в республиканской 
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собственности и переданного в оперативное управление или хозяйственное 

ведение органам внутренних дел Республики Беларусь.  

Согласно ст. 796 ГК нормы гражданского законодательства о хранении 

(глава 47 ГК) применяются к обязательствам хранения, возникающим в силу 

акта законодательства, если законодательством не установлены иные 

правила. В силу УПК, иных актов законодательства, п. 3 ст. 228 ГК на многие 

учреждения системы ОВД лежит обязанность хранения вещественных 

доказательств, изъятого, арестованного имущества, находки.  

Специальным законодательством, как правило, устанавливаются 

правила поведения должностных лиц соответствующих организаций, 

которые направлены на обеспечение сохранности данного имущества. 

Однако этими специальными актами не все вопросы, связанные с хранением 

соответствующего имущества, регулируются. Такие пробелы восполняются 

указанным выше гражданским законодательством.  

На основании и в соответствии с Законом от 8.11.2006 г. № 175-З «Об 

охранной деятельности в Республике Беларусь» Департаментом охраны 

Министерства внутренних дел на договорной основе осуществляются 

охранные (платные) услуги.  

Согласно ст. 40 Закона об ОВД и постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 29.02.2008 № 308 «Об обязательном 

государственном страховании» ОВД в лице Министерства внутренних дел 

вступают в страховые правоотношения, которые являются предметом 

гражданского права, где в качестве застрахованного лица выступают 

сотрудники ОВД. К этим отношениям также применяется гражданское 

законодательство, устанавливающее особенности государственного 

обязательного страхования (глава 48 ГК, указ Президента Республики 

Беларусь от 25.08.2006 № 530 «О страховой деятельности»).  

 В качестве страхователей соответствующие органы внутренних дел 

вступают в страховые правоотношения по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств как 

владельцы источника повышенной опасности (см. главу 13 указа Президента 

Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 «О страховой деятельности»), а 

также в страховые правоотношения  по обязательному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (см.: 

главу 16 указа Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 «О 

страховой деятельности»; постановление Пленума Верховного Суда Респ. 

Беларусь от 22.12.2005 г., №  12 "О некоторых вопросах применения судами 

законодательства об обязательном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний") 

Организации системы ОВД вступают в иные имущественные 

правоотношения, которые являются предметом гражданского права, 

например, при объявлении публично о выплате награды тому, кто совершит 

указанное в объявлении действие (глава 55 ГК), при объявлении о 

проведении конкурса (глава 56 ГК).  Являются субъектами внедоговорных 
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обязательств (обязательств вследствие причинения вреда – глава 58 ГК, 

обязательств вследствие неосновательного обогащения – глава 59 ГК), прав 

интеллектуальной собственности, наследственных прав и других. 

Гражданское законодательство регулирует отношения, связанные с 

участием в корпоративных организациях или с управлением ими 

(корпоративные отношения) (глава 4 «Юридические лица»). В большей 

степени участниками этих отношений выступают юридические лица, 

являющиеся организациями не унитарными. Участники этих организаций 

обладают правом членства, т.е. правом на управление деятельностью 

юридических лиц. И сами эти юридические лица служат правовой формой 

объединения лиц и их имущества для ведения дел и достижения различных 

целей как коммерческого, так и некоммерческого характера. Корпоративные 

отношения, являясь имущественными отношениями с чертами, 

характерными для предмета гражданского права, обладают своеобразием, 

состоящим в том, что они представляют собой сложный комплекс отношений 

собственности, обязательственных связей и организационных отношений по 

управлению юридическим лицом его участниками. Отсюда множество норм 

корпоративного права, не характерных для других институтов гражданского 

права. 

Управление деятельностью корпоративной организации также весьма 

специфично, имеет несколько уровней. Управляют делами наемные 

работники, но под контролем специально создаваемого для этого органа 

юридического лица. Что касается учредителей и участников корпоративного 

объединения, то за ними остается право на участие в управлении в виде 

принятия коллективного решения на их собраниях по наиболее важным 

вопросам, носящим стратегический характер. 

Гражданское право регулирует отношения между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, или отношения с их 

участием, поскольку предпринимательская деятельность – это и есть 

деятельность, основанная на использовании собственности с целью 

извлечения прибыли. Однако предпринимательская деятельность 

регламентируется не только гражданским правом, но и трудовым правом, 

налоговым правом, природоресурсным законодательством и т.д. Таким 

образом, предпринимательское законодательство в целом представляет собой 

совокупность норм различных отраслей права. Однако отношения 

собственности и товарно-денежного оборота, регулируемые гражданским 

правом, составляют основу предпринимательской деятельности. 

Предметом гражданского права являются личные неимущественные 

отношения, т.е. отношения, строящиеся по поводу неимущественных благ и 

объектов. При этом гражданское право регулирует две группы 

неимущественных отношений, одни из которых связаны с имуществом, а 

другие такой связи не имеют. 

К группе личных неимущественных отношений, связанных с 

имущественными, относятся отношения интеллектуальной собственности. 
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Эти отношения совмещают в себе неимущественные и имущественные 

элементы. Главное неимущественное благо, которое является объектом этого 

отношения, есть авторство лица по отношению к созданному им объекту 

интеллектуальной собственности. Однако реализация права авторства на 

объект сопряжена с определенными имущественными правами по 

отношению к лицам, использующим результат интеллектуальной 

деятельности автора. Гражданское право (раздел V ГК) регулирует эти 

отношения в комплексе, т.е. как имущественные, так и неимущественные 

права на соответствующий объект интеллектуальной собственности. 

Гражданское законодательство охватывает и личные неимущественные 

отношения, не связанные с имущественными, т.е. отношения, связанные с 

осуществлением и защитой неимущественных прав и других 

нематериальных благ, принадлежащих гражданину от рождения или в силу 

акта законодательства. Оно защищает названные блага, а следовательно, и их 

носителей от всякого рода нарушителей и посягательств (глава 8 ГК). 

Таковы, например, отношения, возникающие в связи с защитой чести, 

достоинства и деловой репутации гражданина или юридического лица.   

Гражданское законодательство содержит многие правовые понятия, 

которые используются в УК, Кодексе Республики Беларусь об 

административных правонарушениях и др. 

 

2. Понятие гражданского правоотношения и его особенности. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений. Структура гражданского 

правоотношения  

 

Правоотношение вообще представляет собой урегулированное нормами 

права общественное отношение. 

Исходя из наличия различных отраслей права, различают 

конституционные, административные, трудовые, уголовные, гражданские и 

иные правоотношения. 

В учебной литературе гражданское правоотношение определяется как 

возникшее  на основе гражданско-правовых норм общественное отношение, 

участники которого являются  носителями взаимных субъективных 

гражданских прав и обязанностей, т.е. можно сказать, что гражданское 

правоотношение является результатом воздействия права в объективном 

смысле на регулируемое им общественное отношение и существует как 

правовая форма. 

Характеризуя гражданское правоотношение, следует отметить, что они 

имеют ряд особенностей, отличающих их от других правоотношений:  

1. Большинство гражданских правоотношений  возникает на основе 

регулятивных  норм, определяющих порядок дозволенных действия 

участников правоотношений, на основе же охранительных норм гражданские 
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правоотношения возникают лишь в случае нарушения закрепленных 

законодательством субъективных гражданских прав.  

2. Эти отношения носят волевой характер. В них проявляется воля 

как государства, выраженная в норме гражданского законодательства, на 

основании которой и возникло это отношение, так и воля самих субъектов 

этих отношений. Воля участников гражданских правоотношений 

формируется под влиянием их интересов. Однако некоторые гражданско-

правовые отношения возникают без воли их субъектов (наследование), либо 

вопреки их воле (причинение вреда источником повышенной опасности). 

3. Субъекты гражданского правоотношения равны между собой, 

имущественно обособлены и самостоятельны независимо от функций, 

возлагаемых на них в конкретном правоотношении, т.е. обязанный субъект 

не подчинен управомоченному, а лишь связан с ним конкретной 

обязанностью в правоотношении. Этим гражданское правоотношение 

отличается, например, от административного. 

4. Имеет место широкий круг субъектов, т.е.  в гражданском 

правоотношении могут участвовать все возможные субъекты права. 

5. Гражданским правоотношениям присуща множественность 

объектов  (вещи, в т.ч. и деньги, ценные бумаги, работы и услуги, 

информация, результаты интеллектуальной деятельности, а также 

нематериальные блага и др.). 

6. Содержание гражданского правоотношения  может определяться 

не только нормами права, но и соглашением между участниками, т.е. 

имеется возможность возникновения гражданских правоотношений по 

основаниям, прямо нормой права не предусмотренным, но и не 

противоречащим им. Другие правоотношения возникают только при наличии 

соответствующей нормы права, прямо предусматривающей возможность 

возникновения правоотношений.  

7. Имеет место и специфика порядка и способов защиты 

нарушенных субъективных прав в гражданском правоотношении, т.е. эта 

защита осуществляется  судом общей юрисдикции, третейским судом в 

соответствии с подведомственностью, установленной процессуальным 

законодательством, а в предусмотренных законодательством случаях - в 

соответствии с договором, однако, как правило, по инициативе лица, чье 

право нарушено.  

Само по себе наличие норм гражданского законодательства 

недостаточно для возникновения гражданских правоотношений. Нормы 

гражданских прав лишь регулируют определенные отношения, но не создают 

их. Поэтому возникновение на основе нормы права конкретного 

правоотношения происходит лишь при определенных обстоятельствах. 

Только их наступление влечет за собой возникновение для  конкретных лиц 

взаимных прав и обязанностей и тем самым создает правоотношение.  
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Юридические факты – это такой факт реальной действительности, с 

которым нормы гражданского права связывают возникновение, изменение 

или прекращение гражданских правоотношений. 

Для юридического факта характерны три признака: 

• юридический факт — это факт реальной действительности, т. е. 

определенное явление материального мира, существующее вне и независимо 

от нашего сознания; 

• юридический факт — это факт, предусмотренный нормами 

законодательства; 

• юридический факт — это факт, который на основе норм 

законодательства влечет определенные юридические последствия. Под 

юридическими последствиями следует понимать возникновение, изменение 

или прекращение гражданского правоотношения и образующих его 

субъективных прав и обязанностей. 

Перечень видов юридических фактов, порождающих гражданские 

права и обязанности, приведен в ст. 7 ГК. Это: 

• договоры и иные сделки, предусмотренные законодательством, а 

также договоры и иные сделки, хотя и не предусмотренные 

законодательством, но не противоречащие ему; 

• акты государственных органов и органов местного управления и 

самоуправления, которые предусмотрены законодательством в качестве 

основания возникновения гражданских прав и обязанностей; 

• судебные решения, установившие гражданские права и обязанности; 

• создание и приобретение имущества по основаниям, не запрещенным 

законодательством; 

• создание произведений науки, литературы, искусства, изобретений и 

иных результатов интеллектуальной деятельности; 

• причинение вреда другому лицу; 

• неосновательное обогащение; 

• иные действия граждан и юридических лиц; 

• события, с которыми законодательство связывает наступление 

гражданско-правовых последствий. 

В науке гражданского права принято классифицировать юридические 

факты по различным критериям. 

1) По характеру порождаемых юридических последствий: 

• Правоустанавливающий (правообразующий) юридический факт — 

это такой юридический факт, с наличием которого нормы действующего 

законодательства связывают возникновение гражданского правоотношения 

(заключение договора, причинение вреда и др.). 

• Правоизменяющим именуется юридический факт, с наличием 

которого нормы действующего законодательства связывают изменение 

гражданского правоотношения (уступка права требования, перевод долга и 

др.). 
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• Правопрекращающий юридический факт имеет своим последствием 

прекращение гражданского правоотношения (надлежащее исполнение 

обязательства должником, смерть доверителя и др.). 

2) По своему содержанию: 

• Юридические события — это такие явления, развитие которых 

происходит независимо от воли человека (землетрясения, стихийные 

бедствия, смерть гражданина и т. д.). Следует отметить, что события 

признаются юридическими фактами лишь тогда, когда закон связывает с 

ними возникновение, изменение или прекращение гражданских 

правоотношений. 

Иногда возможно наступление события по воли людей, например, 

причинение смерти. По отношению к лицу, действиями которого вызвана 

смерть, этот юридический факт является действием. По правовым 

последствиям для других лиц причинение смерти является событием 

(прекращаются некоторые права и обязанности умершего, открывается 

наследство и т. д.). 

• Юридические действия — волевые действия лиц, с которыми закон 

связывает определенные правовые последствия. Действие может быть как в 

форме активного поведения, так и пассивного поведения, которое именуется 

бездействием. 

3) По соотношению с гражданским законодательством: 

• Правомерные — юридические действия, которые соответствуют 

требованиям законодательства и принципам гражданского права. 

• Неправомерные — действия, которые нарушают предписания 

действующего законодательства (неисполнение договорного обязательства, 

причинение вреда и т. д.). 

4) Правомерные юридические факты делятся на: 

• Юридические акты — ими являются сделки и административные 

акты. Сделки — действия граждан или юридических лиц, направленные на 

возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей (ст. 154 ГК). Административные акты — властные 

распоряжения государственных органов и органов местного управления и 

самоуправления, адресованные конкретным лицам. 

• Юридические поступки — такие правомерные действия, с которыми 

нормы права связывают возникновение определенных юридических 

последствий независимо от того, хотело или не хотело лицо, совершившее 

соответствующее действие, достичь правового результата (например, 

обнаружение клада, находка потерянной вещи, создание произведения 

литературы, науки или искусства и др.). 

Для возникновения некоторых гражданских правоотношений 

недостаточно одного юридического факта, а требуется наличие двух и более 

юридических факта. Совокупность юридических фактов, необходимых и 

достаточных для наступления предусмотренных законом юридических 

последствий, называется юридическим составом. 
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Юридические составы бывают простыми и сложными.  

Простой юридический состав — для наступления правовых 

последствий необходима простая совокупность образующих его 

юридических фактов. Сложный юридический состав — юридические факты 

накапливаются в определенной последовательности. 

Подытоживая изложенное выше, отметим, что гражданские 

правоотношения представляют собой особую разновидность общественных 

отношений, основанных на нормах гражданского законодательства. 

Складываются эти отношения в процессе деятельности граждан и 

организаций по поводу имущественных и неимущественных отношений. 

Основанием возникновения такого рода правоотношений являются 

определенные факты, направленные на правовой результат. Участники 

складывающихся отношений независимы и самостоятельны в выборе 

контрагента, выступают в качестве юридически равных носителей прав и 

обязанностей на этом довольно широком правовом поле. 

Более ясное представление о гражданском правоотношении возникает 

тогда, когда оно рассматривается не только как единое целое, но и в виде 

отдельных составляющих его элементов, к числу которых относятся субъект, 

объект и содержание гражданских правоотношений. 

Структура гражданского правоотношения. Каждое гражданское 

правоотношение включает определенные элементы. При отсутствии хотя бы 

одного из них гражданское правоотношение не может существовать. Этими 

элементами являются: субъекты, объект, содержание (права и обязанности 

сторон). 

Субъекты правоотношения – это лица, между которыми 

устанавливаются правоотношения и которые выступают в качестве 

носителей гражданских прав и обязанностей. Все субъекты гражданского 

правоотношения имеют обобщенное наименование “лица” и обладают 

определенными имущественными, физическими и иными социальными 

качествами: 

 самостоятельностью; 

 способностью свободно выражать свою волю для совершения сделок, 

участия в иных гражданских правоотношениях, иного осуществления и 

защиты своих прав и интересов; 

 быть индивидуализированными в гражданском обороте посредством 

личного имени, места жительства и иных критериев. 

Вместе с тем, отсутствие отдельных из этих качеств может быть 

восполнено институтами представительства и поручения. 

В соответствии со ст. 1 ГК Республики Беларусь участниками 

регулируемых гражданским законодательством отношений являются 

граждане Республики Беларусь, юридические лица Республики Беларусь, 

Республика Беларусь, административно-территориальные единицы 

Республики Беларусь. 

Правила, установленные гражданским законодательством, 
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применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без 

гражданства, иностранных и международных юридических лиц 

(организаций, не являющихся юридическими лицами), иностранных 

государств, их административно-территориальных (государственно-

территориальных) образований, являющихся в соответствии с 

законодательством этих государств участниками гражданских отношений, 

если иное не определено Конституцией Республики Беларусь, иными 

законодательными актами и международными договорами Республики 

Беларусь. 

Для того, чтобы субъекты могли стать участниками правоотношений, 

они должны обладать такими качествами, как правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность. 

Для каждого правоотношения характерно наличие двух сторон. На 

каждой стороне может быть не одно, а несколько лиц (солидарные 

кредиторы, должники). Встречаются и правоотношения с множественностью 

сторон, в частности основанные на договоре о совместной деятельности. 

В некоторых правоотношениях субъекты могут быть обезличены. 

Например, в праве собственности управомоченному лицу (собственнику) 

противостоит неопределенный круг лиц. 

Некоторые гражданские правоотношения могут существовать лишь в 

неизменном составе участников, и выбытие одного из них приводит к 

прекращению самого правоотношения. Однако в большинстве гражданских 

правоотношений состав участников может меняться в рамках 

правоотношения в результате правопреемства. 

 Правопреемство – это переход субъективных гражданских прав и 

обязанностей от одного лица (правопредшественника) к другому 

(правопреемнику) непосредственно в силу закона, по решению суда либо 

соглашения между сторонами. 

При правопреемстве новый субъект в правоотношении заступает место 

первоначального, а перешедшие к нему права остаются тождественными 

правам первоначального субъекта. 

В гражданском праве допускается преемство только имущественных 

прав и обязанностей, если они не носят личного характера (например, 

уступка требования возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 

гражданина). 

Личные неимущественные права не могут быть объектом 

правопреемства. 

Не имеет места правопреемства и при временной передаче лицом части 

своих правомочий по договору (например, аренды, ссуды, доверительного 

управления имуществом и др.). 

Правопреемство по объему передаваемых прав и обязанностей делят 

на: 

 общее (универсальное), т.е. к правопреемнику от 

предшественника переходят не только все его права, но и обязанности 
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(например, при наследовании; вследствие слияния двух и более юридических 

лиц); 

 частное (сингулярное) – это переход лишь некоторых прав и 

обязанностей (например, при уступке требования и переводе долга). 

Знание вопросов правопреемства имеет практическое значение, т.к. 

правильное их решение предопределяет точное определение круга прав и 

обязанностей, переходящих к правопреемнику, а также сам переход может 

иметь особенности в зависимости от характера правоотношения, 

содержанием которого эти права и обязанности являются. 

Элементом гражданского правоотношения является также его объект.  

Под объектом гражданских правоотношений понимают те 

материальные и нематериальные блага, в которых заключен интерес 

участников правоотношения, и на которые направлены субъективное право 

в правоотношении и соответствующая ему обязанность с целью 

удовлетворения  интересов управомоченного лица. 

Система объектов гражданских правоотношений определена в ст. 128 

ГК Республики Беларусь:  

вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права (объекты вещных правоотношений); 

работы и услуги (объекты обязательственных правоотношений); 

нераскрытая информация (выделена как особый объект 

правоотношения, вытекающего из ст. 140 ГК); 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, 

работ или услуг (объекты правоотношений интеллектуальной 

собственности); 

нематериальные блага (объекты личных неимущественных 

отношений). 

Особенности объектов гражданских правоотношений, в том числе и 

правоотношений с их участием, определены в главах 6-8 ГК. 

Содержание гражданского правоотношения составляют 

субъективные права и обязанности, то есть права и обязанности, которые 

принадлежат субъектам в каждом конкретном гражданском 

правоотношении. 

Под субъективным гражданским правом понимается определяемая 

законом мера возможного поведения управомоченного лица (реализованное 

объективное право), т.е. субъективное право выражает конкретную 

возможность лица действовать определенным образом и требовать 

исполнения соответствующей обязанности другим лицом или лицами и 

гарантируется принудительной защитой в случае нарушения. 

Субъективному гражданскому праву соответствует обязанность другой 

стороны в правоотношении.  

Гражданско-правовая обязанность – это мера должного поведения 

обязанного лица, установленная законом. Содержанием гражданско-
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правовой обязанности является совершение определенного действия либо 

воздержание от совершения каких-либо действий. Субъективные 

гражданские права и обязанности в правоотношении полностью 

соответствуют друг другу. 

Обычно в гражданском правоотношении праву одной стороны 

противостоит соответствующая обязанность другой. Такие правоотношения 

называются простыми (договор дарения). Однако значительно чаще 

встречаются сложные правоотношения, где у каждой из сторон имеются и 

права и обязанности (договор поставки). 

Таким образом, каждое гражданское правоотношение состоит из 

определенных элементов, и при отсутствии хотя бы одного из них 

гражданское правоотношение не существует. К элементам гражданских 

правоотношений относятся: субъекты, объекты и содержание (права и 

обязанности сторон). 

 

3. Субъекты гражданских правоотношений, их 

правосубъектность. Ограничение дееспособности. Признание 

гражданина недееспособным. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление умершим 

 

Субъекты гражданского правоотношения, обобщенно именуемые 

«лица» – это его участники, обладающие субъективными (то есть 

принадлежащими именно данным лицам) гражданскими правами и 

обязанностями. В гражданском правоотношении всегда имеется не менее 

двух сторон, иначе их нельзя было бы называть отношениями.   

В соответствии с п. 3 ст. 1 ГК в качестве субъектов гражданских 

правоотношений могут выступать все возможные субъекты, перечисленные в 

этой норме права. Они охватываются понятием «лица», которое используется 

в ГК и других актах гражданского законодательства. Как субъекты 

гражданских правоотношений, лица характеризуются тем, что они являются 

носителями субъективных гражданских прав и обязанностей. 

Чтобы быть полноправными участниками гражданских 

правоотношений, субъекты должны обладать наличием определенных 

качеств. В теории права выработалась такая категория, как 

правосубъектность. Она определяет, какими качествами должны обладать 

субъекты гражданских правоотношений для того, чтобы иметь права и нести 

обязанности. Правосубъектность слагается из совокупности таких качеств 

лиц, как правоспособность и дееспособность. 

Гражданская правоспособность и дееспособность не могут быть в 

отдельности охарактеризованы в отношении граждан, юридических лиц и 

иных субъектов гражданского права. Однако некоторые особенности имеют 

место в отношении каждого из них.  

Правоспособность граждан определяется ст. 16 ГК как способность 

иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская 
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правоспособность). Она признается в равной мере за всеми гражданами и 

возникает в момент его рождения, а прекращается его смертью. Содержание 

гражданской правоспособности составляют права и обязанности, примерный 

перечень которых содержит ст. 17 ГК.  

В ст. 21 ГК заложены государственные гарантии правоспособности 

граждан, суть которых выражается в том, что гражданин не может 

ограничить свою правоспособность, но он может быть ограничен в 

правоспособности в случаях и порядке, предусмотренных законом. Наиболее 

частые случаи ограничения гражданской правоспособности заложены: в УК 

как мера наказания в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью (см. ст. 233–245 УК) и лишения 

права свободно передвигаться по территории страны; в УПК в виде меры 

пресечения, в т.ч. заключение под стражу; в административном 

законодательстве в виде административного ареста, задержания, 

административного надзора; в уголовно-исполнительном законодательстве в 

виде лишения или ограничения различных прав в зависимости от режима 

содержания и др. 

В содержание правоспособности граждан входит право заниматься 

предпринимательской деятельностью. Это право может быть реализовано 

путем участия в учреждении различных правовых форм юридических лиц 

негосударственной формы собственности либо непосредственно путем 

осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, т.е. в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

Понятие «предпринимательская деятельность» определено в ст. 1 ГК. 

Деятельность, подпадающая под признаки, установленные этой статьей, 

является предпринимательской со всеми вытекающими из этого 

последствиями, установленными, в том числе, и в ст. 22 ГК.  

В ч. 4 п. 1 ст. 1 ГК определены виды деятельностей, не относящихся к 

предпринимательской.  

Порядок регистрации лиц, осуществляющих индивидуальную 

предпринимательскую деятельность определен актами Президента 

Республики Беларусь (см. Декрет Президента Республики Беларусь от 

16.01.2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации 

(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» (вместе с 

«Положением о государственной регистрации субъектов хозяйствования, 

положением о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 

хозяйствования»). Сведения о них вносятся в Единый государственный 

регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Предпринимателю выдается свидетельство о госрегистрации установленного 

образца. 

При осуществлении индивидуальной предпринимательской 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя гражданин 

вправе: осуществлять виды деятельности по перечню, определяемому 

Советом Министров Республики Беларусь;  
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привлекать не более трех физических лиц по трудовым и (или) 

гражданско- правовым договорам, предметом которых являются выполнение 

работ, оказание услуг, создание объектов интеллектуальной собственности. 

Законодательными актами могут быть установлены иные запреты на 

осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя.  

Перечень видов деятельности, разрешенных для осуществления в 

качестве самостоятельной профессиональной деятельности, определяется 

Советом Министров  

Предпринимательская деятельность ИП может быть на основании 

приговора суда ограничена на срок до 3-х лет. Основания такого ограничения 

должны быть предусмотрены законодательными актами. Последствия такого 

ограничения предусмотрены ст. 31 ГК Республики Беларусь. 

Согласно п. 20 Положения о ликвидации (прекращении деятельности) 

субъектов хозяйствования деятельность индивидуального предпринимателя 

прекращается в связи с нахождением в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, следственных изоляторах органов государственной 

безопасности, в случае вынесения индивидуальному предпринимателю 

приговора, связанного с лишением права заниматься предпринимательской 

деятельностью. 

Порядок приостановления деятельности индивидуального 

предпринимателя в связи с нахождением в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, следственных изоляторах органов государственной 

безопасности, а также в случае вынесения ему приговора, связанного с 

лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, 

определяется Советом Министров Республики Беларусь. 

В случае приостановления деятельности индивидуального 

предпринимателя в связи с нахождением в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, следственных изоляторах органов государственной 

безопасности, а также в случае вынесения приговора, связанного с лишением 

права заниматься предпринимательской деятельностью, заключенные 

индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением деятельности 

трудовые и (или) гражданско-правовые договоры с работниками 

(работающими) подлежат прекращению. 

В период приостановления в установленном законодательством 

порядке деятельности индивидуального предпринимателя сохраняется 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Деятельность ИП может быть прекращена только по основаниям и в 

порядке, установленных законодательством. Прекращение деятельности ИП 

возможно: 

 по решению самого ИП; 

 по решению экономического суда; 
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 по решению регистрирующего органа, в т.ч. и на основании 

представлений ОВД. 

Ст. 24 ГК предусмотрены основания, порядок и последствия признания 

ИП банкротом.  

Согласно ст. 23 ГК гражданин, в том числе и индивидуальный 

предприниматель, отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с 

законодательством не может быть обращено взыскание. Перечень его 

содержит приложение к Закону Республики Беларусь от 24.10.2016 г. № 439-

З «Об исполнительном производстве». 

Определение и особенности гражданской дееспособности гражданина 

приведены в ст. 20 ГК: способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность). Она 

возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по 

достижении восемнадцатилетнего возраста. 

Дееспособность в таком объеме (полная гражданская дееспособность) в 

силу ст. 20 ГК законодатель увязывает с наличием самостоятельного, 

зрелого поведения, в котором определяющее значение имеет возраст и иные 

обстоятельства, указанные в этой статье, в т.ч. принятие решения об 

эмансипации (ст. 26 ГК), или вступление в брак до достижения лицом 18 

лет в случаях, когда законом это допускается (см. ст. 18 Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье).  

Граждане до 14 лет (малолетние) являются частично дееспособными, 

поскольку в силу ст. 27 ГК объем их дееспособности составляет способность 

самостоятельно совершать только сделки, перечисленные в п. 2 ст. 27 ГК. 

Совершение иных сделок от их имени вправе осуществлять лица, 

перечисленные в п. 1 ст. 27 ГК. 

Граждане от 14 до 18 лет согласно ст. 25 ГК вправе совершать 

самостоятельно только сделки, указанные в п. 2 ст. 25 ГК. Остальные – с 

письменного согласия их законных представителей. Следовательно, их 

дееспособность ограничена в силу закона. 

Ст. 21 ГК установила правило, согласно которому никто не может быть 

ограничен в дееспособности иначе как в случаях и порядке, установленных 

законом; полный или частичный отказ гражданина от дееспособности и 

другие сделки, направленные на ограничение дееспособности гражданина 

ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются 

законом. 

В настоящее время ГК содержит исчерпывающий перечень оснований 

признания гражданина недееспособным (ст. 29 ГК) и ограниченно 

дееспособным (ст. 30 ГК). 

Так, гражданин, который вследствие психического расстройства 

(заболевания) не может понимать значение своих действий или руководить 

ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном 
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гражданским процессуальным законодательством. Гражданин, который в 

связи с заболеванием находится в бессознательном состоянии, исключающем 

возможность понимать значение своих действий или руководить ими, может 

быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством. Над ними устанавливается опека. 

Согласно ст. 172 ГК сделка, совершенная гражданином, признанным 

недееспособным, ничтожна и каждая из сторон такой сделки обязана 

возвратить другой все полученное в натуре, а при невозможности возвратить 

полученное в натуре – возместить его стоимость в деньгах. Дееспособная 

сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне понесенный ею 

реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о 

недееспособности другой стороны. В интересах гражданина, признанного 

недееспособным, совершенная им сделка может быть по требованию его 

опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде этого 

гражданина. 

Если основания, в силу которых гражданин был признан 

недееспособным, отпали, суд признает его дееспособным. На основании 

решения суда отменяется установленная над ним опека. 

Ограничение дееспособности граждан возможно по основаниям, 

установленным в ст. 30 ГК:  

- вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими 

средствами, психотропными веществами, их аналогами ставит свою семью в 

тяжелое материальное положение. Над ним устанавливается попечительство. 

Гражданин, дееспособность которого ограничена вследствие 

злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, 

психотропными веществами, их аналогами, вправе самостоятельно 

совершать мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки, а также 

получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими такой 

гражданин может с согласия попечителя. Гражданин, дееспособность 

которого ограничена вследствие злоупотребления спиртными напитками, 

наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, 

самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им 

сделкам и за причиненный им вред. 

- вследствие психического расстройства (заболевания) ограничена 

способность понимать значение своих действий или руководить ими. Над 

ним устанавливается попечительство. Гражданин, дееспособность которого 

ограничена вследствие психического расстройства (заболевания), вправе 

самостоятельно: 

1) совершать мелкие бытовые сделки; 

2) совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, 

не требующие нотариального удостоверения либо государственной 

регистрации; 
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3) совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными 

попечителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 

цели или свободного распоряжения; 

4) получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими. 

Совершать другие сделки такой гражданин может с согласия 

попечителя. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству 

попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или 

лишить такого гражданина права самостоятельно распоряжаться своим 

заработком, пенсией и иными доходами. Гражданин, дееспособность 

которого ограничена вследствие психического расстройства (заболевания), 

самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им 

сделкам и за причиненный им вред. 

Следовательно, сделка по распоряжению имуществом, совершенная без 

согласия попечителя гражданином, ограниченным в дееспособности (кроме 

вышеперечисленных), может быть признана судом недействительной по иску 

попечителя (ст. 178 ГК). Если такая сделка признана недействительной, 

применяются последствия, предусмотренные ч. 2 и 3 п. 1 ст. 172 ГК. Однако 

ограниченно дееспособный гражданин самостоятельно несет имущественную 

ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред  (см. 

ст. 946 ГК). 

Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в 

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками, 

наркотическими средствами, психотропными веществами, отпали, суд 

отменяет ограничение дееспособности этого гражданина. Если психическое 

состояние гражданина, дееспособность которого была ограничена вследствие 

психического расстройства (заболевания), ухудшилось или улучшилось, суд 

соответственно признает этого гражданина недееспособным или отменяет 

ограничение его дееспособности. На основании решения суда об отмене 

ограничения дееспособности отменяется установленное над гражданином 

попечительство.  

Некоторые пояснения в связи с признанием граждан недееспособными 

и ограничением их в дееспособности содержит постановление Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь «О практике рассмотрения судами 

дел о признании гражданина ограниченно дееспособным или 

недееспособным, а также о признании гражданина дееспособным либо об 

отмене ограничения дееспособности» от 6 декабря 2004 г. № 13. 

Дееспособность в полном объеме предполагает способность 

самостоятельно нести ответственность по обязательствам и из деликта.  

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, лицами, 

признанными недееспособными или ограниченно дееспособными, а также 

гражданами, не способными понимать значения своих действий, 

определяется в соответствии с правилами статей 942–947 ГК, в которых 

заложены особенности субъектного состава ответственных лиц. Основание 

(условия) ответственности остается тем же. В перечисленных случаях 
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обязанность возместить вред возлагается не на непосредственных 

причинителей, а на других лиц, указанных в соответствующих статьях. При 

этом ответственность этих лиц установлена хотя и за чужие действия, но за 

собственную вину. 

Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несет 

ответственность за причиненный вред на общих основаниях (ст. 943 ГК). В 

случае, когда у него 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. Если же данное лицо 

нуждалось в попечении и на момент причинения вреда находилось в 

организации, которая в соответствии с законодательством является его 

попечителем (организации здравоохранения, учреждении образования, 

организации социального обслуживания или иной организации), эта 

организация обязана возместить вред полностью или в недостающей части, 

если не докажет, что вред возник не по ее вине. 

Обязанность родителей, усыновителей, попечителя и соответствующей 

организации по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в 

возрасте от 14 до 18 лет, прекращается по достижении причинившим вред 

совершеннолетия, либо в случае, когда у него до достижения 

совершеннолетия появились доходы или иное имущество, достаточные для 

возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел 

дееспособность. 

Гражданин в возрасте до 14 лет не является деликтоспособным.  

Институт признания гражданина безвестно отсутствующим и 

объявления умершим призван в некоторой степени устранить возникшую 

правовую неопределенность в сфере гражданско-правовых отношений, 

связанную с безвестным отсутствием гражданина. Такая неопределенность 

может возникнуть, например, 1) в связи с необходимостью охраны и 

управления имуществом, принадлежащим пропавшему без вести (например, 

квартиры, дома, автомобиля и др.); в связи с осуществлением права супругов, 

бывших супругов, членов их семьи на приватизацию, оформление в 

собственность и отчуждение жилого помещения; в связи с выездом 

несовершеннолетних детей за границу; в связи с отсутствием лица, 

обязанного содержать несовершеннолетних детей; в связи с расторжением 

брака; в связи с осуществлением права кредитора по обязательству, срок 

исполнения которого наступил  и в связи с иными обстоятельствами.  

Основание признания гражданина безвестно отсутствующим содержит 

ст. 38 ГК: гражданин по заявлению заинтересованных лиц может быть 

признан судом безвестно отсутствующим, если в течение одного года по 

месту его жительства нет сведений о месте его пребывания.  

Следовательно, для принятия судом решения о признании гражданина 

безвестно отсутствующим определяющими является совокупность 

обстоятельств: 
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по месту жительства гражданина отсутствуют сведения о месте его 

пребывания (представляются истцом обстоятельства, подтверждающие  

такое отсутствие); 

сведения о месте пребывания гражданина отсутствуют в течение 

одного года. Исчисление этого срока осуществляется в соответствии  с этой 

же статьей: при невозможности установить день получения последних 

сведений об отсутствующем началом исчисления срока для признания 

безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в 

котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при 

невозможности установить этот месяц – первое января следующего года.  

невозможно установить, где он находится (место пребывания). Для 

установления этого обстоятельства при  подготовке дела к судебному 

разбирательству в соответствии со ст. 370 ГПК суд выносит определение о 

публикации за счет заявителя в местной и республиканской газете 

объявления о поступившем в суд заявлении с просьбой ко всем гражданам и 

юридическим лицам, имеющим сведения о таком гражданине, сообщить их 

суду. По истечении 2-х месяцев со дня публикации в газетах 

соответствующего объявления суд возобновляет производство по делу.  

Для вынесения решения по делу крайне важным для суда является 

истребование и исследование материалов проверки об установлении места 

нахождения гражданина, проводимой по заявлению истца либо по запросу 

суда органами милиции, на территории оперативного обслуживания 

которых установлено последнее место жительства или пребывания лица 

независимо от срока его проживания.  

Вступившее в законную силу решение суда о признании гражданина 

безвестно отсутствующим не влечет лишения гражданина принадлежащих 

ему субъективных прав, поскольку установление факта безвестного 

отсутствия всегда основывается на предположении нахождения гражданина в 

живых.  

Последствия признания гражданина безвестно отсутствующим (ст. 39 

ГК): 

1. Имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, 

при необходимости постоянного управления им передается на основании 

решения суда лицу, которое определяется органом опеки и попечительства и 

действует на основании договора о доверительном управлении, 

заключаемого с этим органом. Такая передача имущества осуществляется не 

только в целях охраны имущественных прав и интересов безвестно 

отсутствующего, но и в интересах других лиц (кредиторов). Доверительный 

управляющий вправе совершать любые сделки в интересах безвестно 

отсутствующего и иные юридически значимые действия. Сделки он 

заключает от своего имени, указывая, что действует в качестве 

доверительного управляющего. 

2. Другие  правовые последствия, установленные 

законодательством: 
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 расторжение брака в особом порядке (без предоставления срока 

для примирения) (ст. 37 КоБС) 

 выданная им доверенность прекращается (ст. 189 ГК) 

 у нетрудоспособных иждивенцев возникает право на получение 

пенсии по случаю утраты кормильца (ст. 35–36 Закона «О пенсионном 

обеспечении»). 

Последствия явки безвестно отсутствующего предусмотрены ст. 40 ГК 

Республики Беларусь. 

Объявление гражданина умершим (ст. 41–42 ГК).Порядок – только 

судебный.Основания: 

1. По месту его жительства нет сведений о месте его пребывания в 

течение 3-х лет, а если он пропал при обстоятельствах, угрожавших смертью 

или дающих основание предполагать его гибель от определенного 

несчастного случая – в течение 6 месяцев; 

2. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший  без вести в 

связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не 

ранее чем по истечении 2-х лет со дня окончания военных действий; 

3. Если по истечении 3-х лет со дня назначения доверительного 

управляющего решение о признании лица безвестно отсутствующим не было 

отменено и не было обращения в суд об объявлении гражданина умершим 

орган опеки и попечительства обязан  возбудить такой иск. 

Последствия объявления гражданина умершим те же, которые 

повлекла бы его смерть. 

Гражданин, объявленный умершим, если он жив, обладает и право- и 

дееспособностью. Объявление гражданина умершим не влияет на его 

субъективные права, приобретаемые и осуществляемые в месте его 

действительного нахождения. Поэтому если такой гражданин, будучи в 

действительности живым, совершает сделки, иные юридически значимые 

действия, они являются действительными. 

Последствия явки гражданина, объявленного умершим, предусмотрены 

ст.42 ГК. 

 

4. Юридические лица в системе органов внутренних дел 

Республики Беларусь 

 

Согласно ст. 44 ГК юридическим лицом признается организация, 

которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении, на ином законном основании обособленное имущество, несет 

самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде, прошедшая в установленном порядке государственную 

регистрацию в качестве юридического лица либо признанная таковым 

законодательным актом. 
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Все юридические лица Республики Беларусь как участники 

гражданских правоотношений обладают специальной правоспособностью. 

Согласно ст. 45 ГК они могут иметь гражданские права, соответствующие 

целям деятельности, предусмотренным в их учредительных документах, а 

также предмету деятельности, если он указан в учредительных документах, и 

нести связанные с этой деятельностью обязанности. 

Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательными актами. Решение об 

ограничении прав может быть обжаловано в суд. 

Правоспособность юридического лица возникает в момент его 

создания (п. 2 ст. 47 ГК) и прекращается в момент завершения его 

ликвидации (п. 8 ст. 59 ГК). В таком же порядке одновременно с 

правоспособностью и в объеме правоспособности возникает дееспособность 

юридического лица.  

Правоспособность государственных органов (в том числе ОВД), 

государственных юридических лиц, положение о которых утверждено актом 

законодательства,  возникает с момента вступления в силу акта 

законодательства, предусматривающего образование (создание) такого 

органа или юридического лица, если иное не предусмотрено этим актом, и 

прекращается с момента вступления в силу акта законодательства, 

предусматривающего упразднение (ликвидацию) такого органа или 

юридического лица, если этим актом не предусмотрено иное.  

Согласно ст. 49 ГК юридическое лицо осуществляет право- и 

дееспособность через свои органы, действующие в соответствии с 

законодательством и учредительными документами. Порядок назначения или 

избрания органов юридического лица определяется законодательными 

актами, которыми определен правовой статус юридических лиц конкретной 

организационно-правовой формы, и учредительными документами. При этом 

любой орган (единоличный, коллегиальный) юридического лица должен 

действовать в интересах представляемого им юридического лица 

добросовестно и разумно. 

Органом управления учреждений ОВД согласно п. 4 ст. 113 ГК 

является руководитель (начальник): 

 назначается собственником имущества либо уполномоченным 

собственником органом и ему подотчетен; 

 является единоличным руководителем, т.е. самостоятельно 

решает вопросы деятельности этого юридического лица, за исключением 

тех, которые в соответствии с законодательством или уставом отнесены к 

компетенции собственника или уполномоченного им органа. 

Создание (образование) юридических лиц осуществляется в порядке, 

определенном ГК (ст. 47–50) и иными актами законодательства (см.: Декрет 

Президента Республики Беларусь от 16.04.2009 г. № 1 «О государственной 

регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 

хозяйствования», Указ Президента Республики Беларусь от 28.06.2007 г. № 
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302 «Об утверждении Положения о порядке создания индивидуальным 

предпринимателем частного унитарного предприятия и его деятельности»; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23.07.2004 г. № 

913 «О порядке создания унитарных предприятий, учреждений, имущество 

которых находится в республиканской собственности, их реорганизации и 

ликвидации и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Беларусь» и др.). 

Данные государственной регистрации включаются в Единый 

государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, если иное не установлено законодательными актами.  

Юридическое лицо считается созданным с момента его 

государственной регистрации, если иное не установлено Президентом 

Республики Беларусь. Согласно п. 2 ст. 47 ГК юридические лица ОВД 

считаются созданными с момента вступления в силу акта законодательства, 

предусматривающего образование (создание) государственного органа, а 

также государственного юридического лица, положение о котором 

утверждено актом законодательства, если иное не предусмотрено этим актом. 

Согласно п. 1 ст. 48 ГК, созданные юридические лица ОВД в форме 

учреждений действуют на основании устава, который утверждаются 

собственником имущества. Законодательными актами может 

устанавливаться иной порядок утверждения уставов юридических лиц либо 

положений, на основании которых действуют соответствующие юридические 

лица. Актами Президента может быть предусмотрено утверждение 

положений, на основании которых действуют соответствующие юридические 

лица, в частности юридические лица ОВД (см., например, Указ Президента 

Республики Беларусь от 04.12.2007 г. № 611, которым утверждено 

Положение о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь).  

Устав − форма внешней репрезентации юридического лица, 

описывающая для сторонних пользователей информации основные сведения 

о нем: наименование юридического лица, место его нахождения, цели 

деятельности, порядок управления деятельностью юридического лица, а 

также  иные сведения, предусмотренные ГК и законодательством о 

юридических лицах соответствующего вида. Устав традиционно принято 

считать своего рода паспортом юридического лица.  

Согласно ст. 49 ГК юридическое лицо приобретает гражданские права 

и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, 

действующие в соответствии с законодательством. Правовые и 

организационные основы деятельности органов внутренних дел Республики 

Беларусь определяет Закон «Об органах внутренних дел», Указ Президента 

от 04.06.2004 г. № 268 «Вопросы органов внутренних дел» и др. Порядок 

назначения или избрания органов юридического лица определяется 

законодательными актами и учредительными документами. 

 Лицо, которое в силу акта законодательства или учредительных 

документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать 
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в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и 

разумно. Оно обязано по требованию собственника имущества (учредителей, 

участников) юридического лица, поскольку иное не предусмотрено 

законодательными актами или договором, возместить убытки, причиненные 

им юридическому лицу. 

Что касается ответственности по обязательствам юридических лиц, она 

определяется по правилам ст. 52 ГК. Юридические лица, кроме 

финансируемых собственником учреждений, отвечают по своим 

обязательствам всем своим имуществом. 

Казенное предприятие и финансируемое собственником учреждение 

отвечают по своим обязательствам в порядке и на условиях, 

предусмотренных п. 8 ст. 113, стст. 115 и 120 ГК.  

Учредитель (участник) юридического лица или собственник его 

имущества не отвечают по обязательствам юридического лица, а 

юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или 

собственника, за исключением случаев, предусмотренных законодательными 

актами либо учредительными документами юридического лица. 

Исходя из целей деятельности ст. 46 ГК делит юридические лица на два 

вида: коммерческие (преследуют извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности и (или) распределяют полученную прибыль между 

участниками)  и некоммерческие (не имеют извлечение прибыли в качестве 

такой цели и не распределяют полученную прибыль между участниками).  

Коммерческие юридические лица могут создаваться в таких 

организационно-правовых формах, как: хозяйственные товарищества и 

общества, производственные кооперативы, унитарные предприятия, 

крестьянские (фермерские) хозяйства и в иных формах, предусмотренных 

ГК. 

Некоммерческие юридические лица могут создаваться в форме 

потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций 

(объединений), финансируемых собственником учреждений, 

благотворительных и иных фондов, а также в других формах, 

предусмотренных законодательными актами. 

Особенности правового статуса каждой из перечисленных 

организационно-правовых форм коммерческих и некоммерческих 

юридических лиц определены как специальными нормами ГК (см. § 2–6 

главы 4), так и специальными актами законодательства (см., например, Указ 

Президента Респ. Беларусь от 4 июня 2004 г. № 268 «Вопросы органов 

внутренних дел» и др.). 

В отношении некоммерческих организаций, в том числе системы ОВД, 

допускается осуществление предпринимательской деятельности, однако 

лишь постольку, поскольку она необходима для их уставных целей, ради 

которых они созданы, соответствует этим целям и отвечает предмету 

деятельности некоммерческих организаций, либо поскольку она необходима 

для выполнения государственно значимых задач, предусмотренных в их 
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учредительных документах, соответствует этим задачам и отвечает предмету 

деятельности данных организаций. Для отдельных форм некоммерческих 

организаций законодательными актами могут быть установлены требования, 

предусматривающие их право на занятие предпринимательской 

деятельностью только посредством образования коммерческих организаций 

и (или) участия в них (ч. 4 п. 3 ст. 46 ГК). 

Органы внутренних дел – государственные правоохранительные 

органы, осуществляющие борьбу с преступностью, охрану общественного 

порядка и обеспечивающие общественную безопасность в соответствии с 

задачами, возложенными на них Законом «Об органах внутренних дел 

Республики Беларусь» и иными законодательными актами Республики 

Беларусь.  

Организационно систему органов внутренних дел образуют  

Министерство внутренних дел (центральный аппарат), территориальные 

органы внутренних дел (главное управление внутренних дел Минского 

городского исполнительного комитета, управления внутренних дел 

областных исполнительных комитетов, управления, отделы внутренних дел 

городских, районных исполнительных комитетов (местных администраций), 

а также отделы внутренних дел на транспорте и отделения внутренних дел на 

транспорте), учреждения образования и организации здравоохранения, 

созданные для обеспечения выполнения задач, возложенных на органы 

внутренних дел. Указанные государственные органы, государственные 

организации, входящие в систему органов внутренних дел, являются 

юридическими лицами (ст. 11 Закона об ОВД). Данные юридические лица 

относятся к некоммерческим организациям, не имеют извлечение прибыли в 

качестве такой цели и не распределяют полученную прибыль между 

участниками, поскольку преследуют иные некоммерческие цели. 

Следовательно, к ним применимы нормы ГК о некоммерческих юридических 

лицах. Однако, с учетом особенностей их правового статуса, а также 

особенностей их образования (создания), реорганизации и упразднения 

(ликвидации), которые устанавливаются положениями об этих органах и 

организациях, утвержденными соответствующими актами Президента, а 

также иными актами законодательства (см.: Указ Президента Респ. Беларусь 

от 4 июня 2004 г. № 268 «Вопросы органов внутренних дел Республики 

Беларусь», которым утверждены Положение о Департаменте охраны 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Положением о 

Департаменте по гражданству и миграции Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь, Положение о Департаменте исполнения наказаний 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Положение о 

Департаменте финансов и тыла Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь; Указ Президента Республики Беларусь от 04.12.2007 г. № 611 «О 

некоторых вопросах Министерства внутренних дел и организаций, входящих 

в систему органов внутренних дел», которым утверждено Положение о 

Министерстве внутренних дел, а также перечень государственных 
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организаций, подчиненных Министерству внутренних дел (его 

департаментам) и перечень государственных организаций, подчиненных 

территориальным органам внутренних дел). Организационно-правовые 

формы, в которых созданы юридические лица системы ОВД, перечислены в 

указанных актах законодательства. 

 

 

 

 


