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РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  
И ФОРМИРОВАНИИ ЕГО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 

Несовершеннолетние граждане являются субъектами гражданского права и обладают гражданско-правовым статусом на-
ряду с совершеннолетними, им также присуща возможность быть носителями субъективных гражданских прав.  

Несмотря на то что участие детей в гражданских правоотношениях предопределено самой возможностью человека быть 
субъектом гражданского права, правоотношения с участием несовершеннолетних, а также нормы, регламентирующие правовое 
положение ребенка обладают спецификой, связанной с их особым статусом, что указывает на необходимость четкой регламента-
ции ответственности как родителей, так и государства в этой сфере. 

Правовое нормы, регламентирующие имущественные права несовершеннолетних, «разбросаны» по всему правовому мас-
сиву, а их созданием, контролем за исполнением занимается значительное число государственных органов, что порождает про-
блемы «дублирования». 

Вопросы правовой защиты несовершеннолетних, их жизни и здоровья находятся в настоящее время в центре правовых 
дискуссий как на национальном, так и международном уровне.  

Развитие гражданского законодательства, усиление интереса к правам детей, в том числе со стороны государства, обу-
словливают необходимость исследования сущности и содержания категорий, определяющих гражданско-правовой статус ребенка: 
правоспособность, дееспособность, правосубъектность, трансдееспособность, субъективное право, интерес, деликтоспособность. 

Сложность для законодательной регламентации и изучения представляет в силу социальной незрелости несовершенно-
летнего, а также одновременного влияния на его поведение социального и психологического факторов его дееспособность, обла-
дающая рядом особенностей. 

Сотрудникам органов внутренних дел, судьям нередко приходится сталкиваться с тем, что достижение ребенком указанного в 
законе возраста далеко не всегда свидетельствует о наличии у него предполагаемого законодателем уровня развития интеллекту-
ально-волевой сферы, требуемого для адекватной социализации. В современном обществе наблюдаются две противоположные 
тенденции: высокая степень гражданской активности несовершеннолетнего и социальный инфантилизм. Вместе с тем происходит 
постепенное расширение содержания дееспособности в современном гражданском законодательстве по мере его совершенствования. 

Следует отметить и снижение возраста, с которым закон связывает наступление определенных этапов зрелости человека: 
в современном гражданском праве объем дееспособности ребенка качественно меняется в 14 лет (в ГК 1964 г. – в 15 лет, в доре-
волюционном законодательстве право на полное распоряжение имуществом приобреталось не раньше 21 года). 

Необходимо сочетать установление единой возрастной границы с возможностью отступления от нее с учетом обстоя-
тельств дела, возрастных особенностей развития несовершеннолетнего. Единственным случаем, когда такой учет сейчас может 
иметь место, – ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться 
своим заработком, стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда несовершеннолетний приобрел полную дее-
способность в связи со вступлением в брак до достижения 18 лет или был эмансипирован. Большей детализации требуют и кон-
кретные права ребенка (например, явно требует детализации понятие мелкой бытовой сделки и суммы такой сделки). 

Налицо тесная связь правовой регламентации прав несовершеннолетнего, в том числе имущественных, с социальной 
сферой и государственными программами, возрастание количества норм административного права, в частности по защите детей, 
находящихся в социально опасном положении. Механизм защиты прав несовершеннолетнего, восполняющий недостающую дее-
способность, уже существует и особое место в нем занимают законные представители ребенка и государство, органы внутренних 
дел, которые в ходе своей деятельности выявляют социально опасные для нахождения в них детей семьи. Существует подробная 
регламентация деятельности органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и иных организаций по 
выявлению и учету детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и детей, находящихся в социально опасном положе-
нии; установлена ответственность должностных лиц за нарушение законодательства.  

Органы внутренних дел всегда играли заметную роль в защите прав несовершеннолетних, но их роль явно возросла после 
принятия декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите 
детей в неблагополучных семьях», предусматривающего административное отобрание ребенка.  

Принятие такого решение также влияет на имущественные права несовершеннолетнего. Если взыскание расходов, затра-
ченных государством на содержание детей, осуществляется в судебном порядке и подробно урегулировано, в том числе поста-
новлением Пленума Верховного суда Республики Беларусь, то решение об отобрании ребенка принимается в административном 
порядке, что обусловливает необходимость дополнительного контроля со стороны органов внутренних дел за добросовестным и 
своевременным применением указанных норм.  
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ПРАВОСПОСОБНОСТЬ И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ КАК ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 

Общественные правоотношения, урегулированные нормами права, представляют собой их специфическую юридическую 
форму. Субъектами этих правоотношений являются физические и юридические лица, государство и т. д. Их способность высту-
пать носителями субъективных прав и юридических обязанностей называется правосубъектностью. 

Правосубъектность как юридическая конструкция включает в себя два основных элемента: правоспособность и дееспособ-
ность. Посредством сравнительного анализа гражданского законодательства Республики Беларусь, России, Украины можно вы-
явить общие признаки и отличительные особенности в их содержании. 


