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Теоретический и практический аспекты 
гражданской правосубъектности 
государства
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Вопрос гражданской правосубъектности государства недостаточно изучен как в белорусском, так и в российском праве. Однако он  
заслуживает внимания, поскольку экономическая модель развития, принятая в Республике Беларусь, требует активного участия государ-
ства в гражданско-правовых отношениях с иностранными физическими и юридическими лицами.

Цель статьи – определение основных свойств гражданской правосубъектности государства: правоспособности, дееспособности и  
деликтоспособности; выделение основных сфер возможного участия государства в гражданских правоотношениях с наличием иностранно-
го элемента.

Материал и методы. В работе использованы основные источники гражданского законодательства Республики Беларусь: Конститу-
ция Республики Беларусь, Гражданский, Гражданский процессуальный и Хозяйственный процессуальный кодексы, указы Президента Респу-
блики Беларусь, теоретические исследования и учебно-методическая литература, касающаяся участия государства в гражданско-право-
вых отношениях. Методами изучения были избраны: логический, формально-юридический, сравнительно-правовой, исторический, метод  
системного анализа.

Результаты и их обсуждение. В статье рассмотрены основные свойства гражданской правосубъектности государства: правоспособно-
сти, дееспособности и деликтоспособности. Дано определение гражданско-правовых и частноправовых отношений государства и выявлено 
их соотношение. Раскрыты основные сферы участия белорусского государства в гражданско-правовых отношениях с иностранными юри-
дическими и физическими лицами, к которым отнесены: инвестиционные отношения с иностранными субъектами; участие в юридических 
лицах; участие в отношениях интеллектуальной собственности; отношения внедоговорного характера, связанные с причинением вреда; 
регулирование и выделение финансов на государственные закупки; гражданско-правовое обеспечение внешнеполитической деятельности; 
участие в наследственных правоотношениях; владение и распоряжение культурными ценностями.

Заключение. Исследование теоретических вопросов участия государства в гражданско-правовых отношениях с иностранным элементом 
позволило сформулировать следующие определения. Гражданско-правовые отношения государства с наличием иностранного элемента –  
это основная сфера правосубъектности государства в отношениях с иностранными физическими и юридическими лицами, которая по со-
держанию соответствует предмету регулирования гражданского права. Частноправовые отношения государства – это более широкое 
понятие, включающее, помимо гражданско-правовых отношений, регулирование государством брачно-семейных, трудовых и финансово-кре-
дитных отношений с наличием иностранного элемента.

Ключевые слова: государство, гражданско-правовые отношения, частноправовые отношения, правосубъектность, правоспособность, 
дееспособность, деликтоспособность.

Theoretical and Practical Aspects  
of Civil Legal Personality of the State
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The issue of civil legal personality of the state is insufficiently studied both in Belarusian and Russian law. However, it deserves attention, since the 
economic model of the development adopted in the Republic of Belarus requires active participation of the state in civil relations with foreign individuals 
and legal entities.

The article aims to define the basic properties of the civil legal personality of the state: the legal capacity and delinquent capability, as well as to 
specify the principal areas of possible state involvement in civil legal relations with the presence of a foreign element.

Material and methods. The article uses the main sources of civil legislation of the Republic of Belarus: the Constitution of the Republic of Belarus, the 
Civil Code, the Civil Procedural and Economic Procedural Codes, Decrees of the President of the Republic of Belarus, theoretical studies and educational 
literature concerning the participation of the state in civil relations. The research methods were logical, formal-legal, comparative-legal, historical 
methods, the method of system analysis.
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Г осударство не является глав-
ным участником гражданских 
правоотношений в междуна-

родном частном праве, регулирующем отноше-
ния с наличием иностранного элемента. Однако 
в реальности государство вынуждено вступать  
в отношения гражданско-правового характера  
с иностранными юридическими и физическими 
лицами. Как правило, в литературе отмечается, 
что к государству в гражданских правоотноше-
ниях применяются те же нормы, которые приме-
нимы к юридическим лицам. Однако государство 
не является юридическим лицом в соответствии 
с белорусской правовой доктриной. Главная осо-
бенность государства в гражданско-правовых от-
ношениях – наличие суверенитета как имманент-
но присущего ему свойства, в результате чего 
государство выступает в качестве суверенного 
субъекта в гражданском праве.

Цель статьи – определение основных 
свойств гражданской правосубъектности госу-
дарства: правоспособности, дееспособности и 
деликтоспособности; выделение основных сфер 
участия государства в гражданских правоотноше-
ниях с наличием иностранного элемента.

Материал и методы. В работе использова-
ны основные источники гражданского законо-
дательства Республики Беларусь: Конституция 
Республики Беларусь, Гражданский, Граждан-
ский процессуальный и Хозяйственный процессу-
альный кодексы, указы Президента Республики 
Беларусь, Конвенция ООН «О юрисдикционных 
иммунитетах государств и их собственности»  
2004 года, теоретические исследования и учебно-
методическая литература, касающаяся участия 
государства в гражданско-правовых отношениях.

Методами исследования были избраны: ло-
гический, формально-юридический, сравнитель-
но-правовой, исторический, метод системного 
анализа и обобщения.

Результаты и их обсуждение. В действую-
щем Гражданском кодексе в первом абзаце п. 3 
ст. 1 участниками гражданских правоотношений 
определены: граждане Республики Беларусь, 
юридические лица Республики Беларусь, Респу-

блика Беларусь, административно-территориаль-
ные единицы Республики Беларусь. Во втором аб-
заце названного пункта указано, что гражданское 
законодательство применяется к отношениям  
с участием иностранных граждан, лиц без граждан-
ства, иностранных и международных юридических 
лиц (организаций, не являющихся юридическими 
лицами), иностранных государств, их администра-
тивно-территориальных (государственно-террито-
риальных) образований, если иное не определено 
Конституцией Республики Беларусь, иными зако-
нодательными актами и международными догово-
рами Республики Беларусь [1].

Специалисты гражданского права факти-
чески устраняются от рассмотрения вопроса  
об особенностях правосубъектности государ-
ства в гражданских правоотношениях. Так, в 
коллективной монографии белорусских авторов 
«Правоотношения: теоретические и практические 
проблемы» А.В. Каравай в разделе «Граждан-
ские правоотношения», характеризуя основные 
свойства субъектов гражданских правоотноше-
ний, указывает только на наличие деликтоспо-
собности у Республики Беларусь и ее админи-
стративно-территориальных единиц, опуская 
вопрос наличия у них таких свойств, как право-
способность и дееспособность. В отношении де-
ликтоспособности государства ученый отмечает:  
«Особенность деликтоспособности иностранных 
государств заключается в возможности приме-
нения к ним принудительных мер ответствен-
ности только с их согласия» [2, с. 111]. Другой ав-
тор указанной монографии А.Л. Козик в разделе  
«Международно-правовые отношения» ограни-
чивается только признанием самостоятельности 
международного частного права как особой сфе-
ры регулирования правовых отношений [2, с. 201]. 
Представляется, что в данном разделе характе-
ристика особенностей правоотношений, относя-
щихся к предмету регулирования международно-
го частного права, наиболее уместна.

Безусловно, что, будучи участником граж-
данских правоотношений, государство должно 
обладать свойствами, присущими субъектам та-
ких отношений: правоспособностью и дееспо-

Findings and their discussion. The article substantiates the main properties of the civil legal personality of the state: the legal capacity and the 
delinquent capacity. The definition of civil and private law relations of the state is given and their correlation is revealed. The main spheres of the 
participation of the Belarusian state in civil relations with foreign legal entities and individuals are revealed, which include: investment relations with 
foreign entities; participation in legal entities; participation in intellectual property relations; relations of non-contractual nature related to causing 
harm; regulation and allocation of finance for public procurement; civil law support of foreign policy activities; participation in hereditary legal relations; 
ownership and disposal of cultural values.

Conclusion. The research of theoretical questions of participation of the state in civil-legal relations with the foreign element allowed to formulate 
the following definitions. Civil-legal relations of the state with the presence of a foreign element is the main sphere of the legal personality of the state in 
relations with foreign individuals and legal entities, which corresponds to the content of the subject of regulation of civil law. Private law relations of the 
state is a broader concept that includes, in addition to civil law relations, state regulation of marriage, family, labor and financial and credit relations with 
the presence of a foreign element.

Key words: state, civil law relations, private law relations, legal personality, legal capacity, legal capability, delinquent capacity.

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



52019. № 4(16) 

П Р А В О
собностью. Правоспособность государства за-
ключается в потенциальной возможности быть 
участником практически всех гражданских право-
отношений, как на своей территории в отношени-
ях с собственными юридическими и физическими 
лицами, так и в других государствах в отношени-
ях с иностранными субъектами. При этом граж-
данской правоспособностью обладают все госу-
дарства, как признанные, так и непризнанные или 
единично признанные.

Дееспособность государства – это его спо-
собность своими активными действиями приоб-
ретать гражданские права и создавать для себя 
гражданские обязанности. Реализуется граж-
данская дееспособность государственными ор-
ганами, выступающими от имени государства  
в отношениях с собственными и иностранными 
физическими и юридическими лицами. Подтверж-
дением этому служит п. 1 ст. 49 ГК, в котором 
установлено, что юридическое лицо приобрета-
ет гражданские права и принимает на себя граж-
данские обязанности через свои органы, дей-
ствующие в соответствии с законодательством и 
учредительными документами. Содержание дан-
ного пункта следует воспринимать в контексте  
п. 2 ст. 124 ГК, согласно которому к Республике 
Беларусь и административно-территориальным 
единицам применяются нормы, определяющие 
участие юридических лиц в отношениях, регули-
руемых гражданским законодательством, если 
иное не вытекает из законодательства или осо-
бенностей данных субъектов.

Однако применение одинаковых норм ре-
гулирования не означает тождества государства 
с юридическими лицами, поскольку государство 
в гражданско-правовых отношениях не являет-
ся юридическим лицом. Государство само опре-
деляет порядок возникновения, деятельности 
и ликвидации юридических лиц. В этом плане  
возникновение государства, с чем связано появ-
ление его гражданской правосубъектности, ко-
ренным образом отличается от возникновения 
юридических лиц.

Гражданской дееспособностью обладают 
только признанные субъекты международного 
права. В отношении государств непризнанных их 
дееспособность не может быть реализована, по-
скольку стремление непризнанных государств 
своими активными действиями приобретать 
гражданские права и нести гражданские обязан-
ности не встречает взаимности со стороны дей-
ствующих субъектов по политическим мотивам, 
в результате чего правоотношения не возникают 
и дееспособность у непризнанных субъектов не 
образуется. В этом плане Республика Беларусь и 
ее административно-территориальные единицы 

не могут через свои органы вступать в какие-либо 
гражданские правоотношения с юридическими и 
физическими лицами, например, Абхазии или Юж-
ной Осетии, но не могут также позволить такие 
отношения своим юридическим лицам, посколь-
ку это поставит под вопрос все политические и 
экономические отношения с Грузией как действу-
ющим субъектом права. В то же время экономи-
ческие санкции, которыми обменялись на взаим-
ной основе страны Запада и Россия, ведут только  
к свертыванию торгово-экономических отноше-
ний между ними, но дееспособность государств 
как гражданско-правовую категорию санкции при 
этом не затрагивают.

В отношении деликтоспособности госу-
дарств следует отметить, что в рамках националь-
ной юрисдикции государство выступает на равных 
с собственными и иностранными юридическими и 
физическими лицами, и о никаком ограничении 
ответственности речи быть не может. Ограниче-
ние ответственности возможно только в отноше-
нии иностранного государства на основании его 
суверенитета и наличия иммунитета государства, 
если только не последовал отказ от иммунитета. 
То же должно происходить и в отношении бело-
русского государства в иностранном суде в слу-
чае наступления ответственности.

Таким образом, деликтоспособность госу-
дарства – это его способность нести гражданско-
правовую ответственность за неправомерные 
действия в собственной юрисдикции в полном 
объеме, а в иностранной юрисдикции ответствен-
ность может быть ограничена иммунитетом, если 
государство от него не откажется.

В итоге можно констатировать, что в граж-
данско-правовых отношениях государство об-
ладает всеми качествами, присущими любому 
субъекту гражданского права: правоспособно-
стью, дееспособностью и деликтоспособностью. 
Это служит основанием сделать вывод: граждан-
ско-правовые отношения государства с наличием 
иностранного элемента – это основная область 
правосубъектности государства в отношениях 
с иностранными физическими и юридическими 
лицами, которая по содержанию соответствует 
предмету регулирования гражданского права.

Большинство белорусских и российских 
авторов, рассматривая государство как субъ-
ект международного частного права, ограничи-
ваются характеристикой участия государства  
в гражданско-правовых отношениях. Об участии 
государства в гражданско-правовых отношениях 
говорится в белорусском издании по междуна-
родному частному праву В.Г. Тихини и Н.И. Рудо-
вича [3, с. 107–121], учебном пособии коллектива 
авторов под редакцией В.П. Мороза [4, с. 136–157], 
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учебнике российского автора М.М. Богуславско-
го [5, с. 174–190]. В Типовой учебной программе  
по международному частному праву по специаль-
ности «Международное право», составленной на 
кафедре европейского и международного част-
ного права факультета международных отноше-
ний, тема № 6 озаглавлена «Государство и между-
народные межправительственные организации 
как участники гражданско-правовых отношений  
с иностранным элементом».

В то же время некоторые авторы указывают 
на государство как участника международного 
частного права. Так определено участие государ-
ства в отношениях с иностранными субъектами 
в учебном пособии Е.Б. Леанович [6, с. 106–114] 
и российском учебнике под редакцией Г.К. Дми-
триевой [7, с. 174–186]. Однако, характеризуя уча-
стие государства в частноправовых отношениях,  
названные авторы в основном ограничива-
ются рассмотрением проблемы иммунитета  
государства.

Следует признать, что термин «частнопра-
вовые отношения государства» также имеет пра-
во на существование в международном частном 
праве. Данная категория включает, помимо граж-
данско-правовых отношений государства, отно-
шения трудовые, брачно-семейные, финансово-
кредитные и иные.

Государство выступает в двух качествах 
в отношениях с иностранными частными субъ-
ектами: как их регулятор и как непосредствен-
ный участник таких отношений. Как регулятор 
правоотношений государство создает юридиче-
ские нормы, определяющие правовое положе-
ние иностранных государств и их физических и 
юридических лиц, а также участвует в создании 
международных норм, которые унифицируют 
гражданско-правовые отношения их субъектов. 
Двухуровневый статус государства в гражданско-
правовых отношениях подтверждается оценкой 
места международного частного права как поли-
системного комплекса, в котором присутствуют 
нормы национального и международного права, 
данного профессором В.Г. Тихиней еще в первом 
белорусском учебнике по международному част-
ному праву в 1995 году.

Если брать практическую сторону уча-
стия государства в отношениях с иностранными  
субъектами, то следует отметить, что в Граж-
данском кодексе БССР 1964 года вопрос участия 
государства в гражданско-правовых отношени-
ях вообще не регулировался. БССР и ее админи-
стративно-территориальные единицы, а также 
иностранное государство не указывались среди 
субъектов гражданских правоотношений. Уже  
в период суверенной истории Законом Республики 

Беларусь от 3 марта 1994 года из Гражданского 
кодекса была исключена глава 7 «Государствен-
ная собственность», и только на основании ст. 34 
ГК БССР можно было сделать вывод о возможно-
сти участия государства в гражданско-правовых 
отношениях, поскольку в статье устанавливалось 
разграничение ответственности государства и го-
сударственных организаций по гражданско-пра-
вовым обязательствам.

Современная ситуация в отношении участия 
государства в гражданско-правовых отношениях 
коренным образом отличается от советского вре-
мени. Действующая в Республике Беларусь эконо-
мическая модель предполагает активное участие 
государства в разнообразных правоотношениях 
не только с национальными, но и иностранными 
юридическими и физическими лицами.

Конкретными формами участия белорус-
ского государства в лице Республики Беларусь 
и административно-территориальных единиц  
в гражданских правоотношениях являются:

– проведение государством торговых сде-
лок с иностранными субъектами. В соответствии 
со ст. 6 Закона «О государственном регулиро-
вании внешнеторговой деятельности» правом  
на осуществление внешнеторговой деятельности 
обладают все резиденты и нерезиденты Респу-
блики Беларусь, а также Республика Беларусь, 
ее административно-территориальные единицы 
в порядке и на условиях, установленных зако-
нодательством Республики Беларусь, междуна-
родным и иностранным правом [8]. Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 27.03.2008 года  
№ 178 «О порядке проведения контроля внешне-
торговых операций» также называет среди ре-
зидентов Республику Беларусь, ее администра-
тивно-территориальные единицы, участвующие  
в отношениях, регулируемых валютным законо-
дательством Республики Беларусь [9];

– участие Республики Беларусь и админи-
стративно-территориальных единиц в привле-
чении иностранных инвестиций предусмотрено  
в Законах Республики Беларусь «Об инвестици-
ях», «О концессиях», «О государственно-частном 
партнерстве»;

– Республика Беларусь и административно-
территориальные единицы могут быть участника-
ми гражданских правоотношений с иностранными 
субъектами опосредованно, через юридических 
лиц, собственность которых полностью или ча-
стично принадлежит государству;

– государство может быть участником отно-
шений интеллектуальной собственности не толь-
ко как регулятор названных правоотношений, но 
и как непосредственный правообладатель объек-
тами интеллектуальной собственности, хотя этот 
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вопрос является проблемным в законодательстве 
Республики Беларусь;

– Республика Беларусь и административ-
но-территориальные единицы могут нести ответ-
ственность в случае причинения вреда органами 
государства или должностными лицами физиче-
ским и юридическим лицам иностранного госу-
дарства, а также быть истцами при причинении 
ущерба государству;

– государственные закупки товаров и услуг, 
производимые за счет бюджетных средств, так-
же предполагают участие Республики Беларусь 
и административно-территориальных единиц  
в гражданских правоотношениях с иностранными 
субъектами, выступающими в роли поставщиков 
товаров или услуг;

– при ведении внешнеполитической дея-
тельности Республика Беларусь в лице Министер-
ства иностранных дел, посольств и консульств 
может приобретать или арендовать за рубежом 
земельные участки, заключать контракты на вы-
полнение работ по строительству зданий для ди-
пломатических представительств и консульских 
учреждений, нанимать жилье для сотрудников;

– Республика Беларусь и администра-
тивно-территориальные единицы могут быть  
наследниками имущества иностранных граждан 
в Республике Беларусь и белорусских граждан за 
рубежом, если нет наследников ни по закону, ни 
по завещанию.

Достаточно часто государство становится 
участником судебных разбирательств по пово-
ду оспаривания его права собственности в отно-
шении культурных ценностей. Проблема имеет 
давнюю историю: был проведен ряд процессов, 
на которых бывшие собственники национализи-
рованных в ходе революции произведений ис-
кусства пытались отсудить их у СССР. В результате 
перемещения культурных ценностей из Германии  
в СССР в 1945 году возникла проблема их право-
вого положения. Нами был ранее исследован 
международно-правовой аспект компенсаторной 
реституции перемещенных культурных ценно-
стей [10, с. 11]. Вопрос о принадлежности указан-
ных культурных ценностей решен в Федераль-
ном законе Российской Федерации от 18 апреля  
1998 года № 64 ФЗ «О культурных ценностях, пе-
ремещенных в Союз ССР в результате Второй ми-
ровой войны и находящихся на территории Рос-
сийской Федерации» [11]. Указанные культурные 
ценности признаны собственностью Российской 
Федерации и не подлежат возвращению без из-
дания соответствующего законодательного акта.

Следует отметить, что культурные ценности 
в Конвенции ООН 2004 года отнесены к особой ка-
тегории собственности, которая не рассматрива-

ется как собственность, используемая или пред-
назначенная для использования государством  
в иных целях, чем государственные некоммерче-
ские цели (п. d и е п. 1 ст. 21), что означает предо-
ставление данному виду собственности юрисдик-
ционных иммунитетов [12].

В Федеральном законе Российской Федера-
ции от 3 ноября 2015 г. (п. 3 и 4 ст. 16) содержится 
аналогичная норма, не допускающая принятие 
мер по обеспечению иска и исполнения решения 
суда в отношении культурных ценностей.

Иммунитет культурных ценностей нашел 
подтверждение в Декларации о юрисдикционных 
иммунитетах в отношении культурных ценностей 
государств, принятой Советом Европы в 2014 году, 
где установлено, что никакие принудительные 
меры в отношении культурных ценностей, нахо-
дящихся в собственности государств, недопусти-
мы, кроме случаев явного согласия государств 
и только в отношении прямо поименованных  
объектов [13].

При исследовании участия государства  
в гражданско-правовых отношениях государства 
основное внимание уделяется Республике Бела-
русь и без должного внимания остается участие 
в названных отношениях административно-тер-
риториальных единиц. В то же время у них также 
имеются возможности участия в гражданско-пра-
вовых отношениях с иностранным элементом.

В ст. 117 Конституции Республики Бела-
русь определено: «Местное управление и само-
управление осуществляется гражданами через 
местные Советы депутатов, исполнительные и 
распорядительные органы...» [14]. Система Со-
ветов в Республике Беларусь состоит из трех 
территориальных уровней: областного, базово-
го и первичного – и включает областные, город-
ские, районные, поселковые и сельские советы.  
В ст. 57 Закона Республики Беларусь «О местном 
управлении и самоуправлении» установлен ши-
рокий круг полномочий Советов и их исполни-
тельных и распорядительных органов во внеш-
неэкономической деятельности [15]. В частности, 
указанные органы в пределах своей компетенции 
правомочны:

1) заключать с иностранными граждана-
ми, лицами без гражданства, иностранными и 
международными юридическими лицами (орга-
низациями, не являющимися юридическими ли-
цами) договоры на реализацию и приобретение  
продукции;

2) участвовать совместно с иностранными 
гражданами, лицами без гражданства, иностран-
ными и международными юридическими лицами 
(организациями, не являющимися юридическими 
лицами) в создании коммерческих и некоммерче-
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ских организаций на территории Республики Бе-
ларусь и за ее пределами;

3) принимать участие в проведении на ком-
мерческой основе международных ярмарок, вы-
ставок и других мероприятий, а также в развитии 
рекламной деятельности;

4) организовывать приграничную торговлю.
В Конвенции о правовой помощи и право-

вых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 22 января 1993 года, приня-
той государствами-участниками СНГ в Минске,  
в ст. 46 регулируется переход наследства к го-
сударству [16]. В конвенции предусмотрен раз-
дел выморочного имущества между государ-
ствами: недвижимое имущество переходит  
к государству по месту его нахождения, движи-
мое имущество – к государству гражданства на-
следодателя. Аналогичное регулирование предус-
мотрено и в двусторонних договорах о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам, заключенных  
Республикой Беларусь с рядом государств.

Наряду с Республикой Беларусь и админи-
стративно-территориальными единицами участ-
никами гражданско-правовых отношений могут 
быть и иностранные государства и их государ-
ственно-территориальные образования. В частно-
сти, в п. 3 ст. 1 ГК Республики Беларусь говорится, 
что правила, установленные гражданским зако-
нодательством, распространяются и на правоот-
ношения с участием иностранных государств и 
их административно-территориальных (государ-
ственно-территориальных образований). В п. 1  
ст. 1093 раздела УП «Международное частное пра-
во» ГК, где определяется право, подлежащее при-
менению к гражданско-правовым отношениям  
с иностранным элементом, иностранное государ-
ство непосредственно не названо среди участни-
ков указанных правоотношений, но его участие  
в них может предполагаться под формулировкой 
«осложненное другим иностранным элементом».

В ст. 541 Гражданского процессуального 
кодекса Республики Беларусь, где определены 
гражданские процессуальные права участников 
международного гражданского процесса, к та-
ким участникам отнесены только иностранные 
лица, лица без гражданства и иностранные юри-
дические лица [17]. В ст. 1 Хозяйственного процес-
суального кодекса среди иностранных участников 
хозяйственного процесса названы иностранные 
организации, международные организации, ино-
странные граждане, лица без гражданства [18]. 
В итоге в ГПК и ХПК Республики Беларусь среди 
участников процессуальных отношений иностран-
ное государство не указано, что противоречит 
содержанию ст. 553 ГПК и ст. 239 ХПК, в которых 

говорится о предъявлении исков к иностранным 
государствам, что является правовым пробелом. 
Безусловно, иностранное государство может 
быть участником гражданского процесса и на 
него должны распространяться все процессуаль-
ные права без каких-либо изъятий.

Заключение. Исследование теоретических 
вопросов участия государства в гражданско-пра-
вовых отношениях с иностранным элементом 
позволило сформулировать следующие выводы. 
Гражданско-правовые отношения государства  
с наличием иностранного элемента – это основная 
сфера правосубъектности государства в отноше-
ниях с иностранными физическими и юридически-
ми лицами, которая по содержанию соответству-
ет предмету регулирования гражданского права. 
Частноправовые отношения государства – это 
более широкое понятие, включающее, помимо 
гражданско-правовых отношений, регулирова-
ние государством брачно-семейных, трудовых 
и финансово-кредитных отношений с наличием 
иностранного элемента. Большинство белорус-
ских и российских авторов, рассматривая отно-
шения государства с иностранными физическими 
и юридическими лицами, ограничиваются харак-
теристикой гражданско-правовых отношений,  
в результате чего говорят об участии государства 
в гражданско-правовых отношениях.

Главными сферами участия белорусского 
государства в гражданско-правовых отношениях 
с иностранными юридическими и физическими 
лицами являются: инвестиционные отношения  
с иностранными субъектами; участие в юридиче-
ских лицах, ведущих хозяйственно-финансовую 
деятельность; участие в отношениях интеллекту-
альной собственности; участие в отношениях вне-
договорного характера, связанных с причинением 
вреда; регулирование и выделение финансов на 
государственные закупки; гражданско-правовое 
обеспечение внешнеполитической деятельности; 
участие в наследственных правоотношениях; вла-
дение и распоряжение культурными ценностями.

Анализ Гражданского процессуального 
и Хозяйственного процессуального кодексов  
Республики Беларусь установил отсутствие ино-
странного государства в перечне участников про-
цессуальных отношений, что противоречит со-
держанию ст. 553 ГПК и ст. 239 ХПК. Предлагается 
в новом Гражданском процессуальном кодексе 
указать иностранное государство в перечне участ-
ников правоотношений, обладающих всей полно-
той процессуальных прав.
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