
149 

СЕКЦИЯ 2 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ 

ЧАСТНОГО ПРАВА 

 

КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ И 

ДОГОВОРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 

(СПОНСОРСКОЙ) ПОМОЩИ 

 

Абрамович Ольга Александровна 

Национальный центр законодательства 

и правовых исследований Республики Беларусь, 

соискатель 

 

Предоставление пожертвований и спонсорской помощи затрагивают 

многие сферы общественной жизни (образовательный процесс, услуги 

здравоохранения, социальное обслуживание, охрана окружающей среды, 

физическая культура и спорт, оказание гуманитарной помощи и др.) [1, с. 68]. 

Авторы работы «Правовое регулирование благотворительной деятельности в 

Республике Беларусь и за рубежом» пишут, что в праве одно и то же явление 

определяется исключительно с помощью одного и того же правового термина; 

в случае если используются два понятия, то перед нами не одно правовое 

явление, а два; следовательно, если бы законодатель посчитал необходимым 

уточнить регламентацию договора дарения, то в Указе Президента 

Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 «О предоставлении и 

использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» (далее – Указ № 300) 

использовал бы данное понятие, а не термин «договоры, связанные с 

предоставлением безвозмездной (спонсорской) помощи» [2]. 

Безусловно, данная позиция имеет право на существование. Однако, 

теоретическая и практическая значимость вопроса о разграничении договора 

пожертвования и договора предоставления безвозмездной (спонсорской) 

помощи, обусловленная установлением белорусским законодательством 

различных требований к оформлению отношений пожертвования и 

спонсорства [3, с. 87], а также наступлением определенных неблагоприятных 

правовых последствий в результате их нарушения, предопределяет 

необходимость определения конкретных отличительных признаков, 

свойственных данным правовым категориям.  

В качестве одного из критериев, по которому следует разграничивать 

пожертвование и предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи, 

следует указать цель, на достижение которой направлены действия сторон при 

заключении данных договоров. Договор пожертвования может заключаться 

только в общеполезных целях, что говорит о некоммерческом характере 

договорных правоотношений в данной области. В свою очередь, анализ 

содержания п. 2 Указа № 300, в котором перечислены цели оказания 

безвозмездной (спонсорской) помощи, позволяет дифференцировать их на 

следующие группы:  
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1) общеполезные цели (поддержка организаций, осуществляющих 

социальную защиту населения, оказывающих социальную помощь 

малообеспеченным гражданам, гражданам, нуждающимся в поддержке 

государства, лицам, которые в силу своих физических особенностей, 

особенностей психофизического развития и иных обстоятельств не могут 

самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы (одиноким 

пожилым гражданам, инвалидам, ветеранам войны и труда, многодетным и 

неполным семьям, детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, другим категориям граждан, определенным 

законодательством); поддержка зарегистрированных в установленном 

порядке в Республике Беларусь религиозных организаций; ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

развитие особо охраняемых природных территорий (заповедников, 

национальных парков, заказников, памятников природы) и т.д.); поддержка 

мероприятий по выполнению государственных программ по возрождению и 

развитию села;  

2) содействие осуществлению предпринимательской деятельности 

(создание и укрепление материально-технической базы; приобретение 

сельскохозяйственной техники и (или) запасных частей к ней, горюче-

смазочных материалов, семян, удобрений, средств защиты растений, иных 

товаров (имущества), работ, услуг, связанных с сельскохозяйственным 

производством);  

3) цели, которые имеют двойственную природу, поскольку могут быть 

направлены как на достижение общеполезных, так и коммерческих 

результатов (проведение научных исследований в рамках государственных 

научно-исследовательских программ). 

Различная целевая направленность анализируемых правоотношений 

обуславливает участие в них определенных субъектов. Так, в частности, 

получателями пожертвования могут быть только граждане, организации 

здравоохранения, учреждения образования, учреждения социального 

обслуживания, иные аналогичные организации, благотворительные, научные 

организации, фонды, организации культуры и иные организации, 

осуществляющие культурную деятельность, общественные, религиозные и 

иные некоммерческие организации, а также Республика Беларусь и ее 

административно-территориальные единицы. 

Договор предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи в 

соответствии с п. 1 Указа № 300 может заключаться юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями Республики Беларусь, с одной 

стороны, и организациями, индивидуальными предпринимателями, иными 

физическими лицами республики, с другой стороны.   

Данные договоры отличаются также предметом. В Республике Беларусь 

спонсорская помощь может оказываться в виде денежных средств, в том числе 

в иностранной валюте, товаров (имущества), работ, услуг, имущественных 

прав, включая исключительные права на объекты интеллектуальной 
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собственности. В качестве пожертвованного имущества могут выступать 

только вещи и имущественные права.  

Поскольку пожертвование является разновидностью договора дарения, 

законодатель также наделил жертвователя правом отменить совершенное 

пожертвование в случае использования имущества не в соответствии с 

указанным назначением или в случае изменения назначения имущества с 

нарушением правил, установленных в п. 4 ст. 553 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь. Безвозмездная (спонсорская) помощь предоставляется 

безвозвратно, что говорит о том, что лицо, которое предоставляет данную 

помощь, не наделено правом ее отменить.  

Указ № 300 к существенным условиям договора предоставления 

безвозмездной (спонсорской) помощи относит указание на: организацию, 

индивидуального предпринимателя, представляющего безвозмездную 

(спонсорскую) помощь, получателя такой помощи; размер (сумма, расчет 

стоимости) оказываемой безвозмездной (спонсорской) помощи; цель 

предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи; виды товаров (работ, 

услуг), которые будут приобретены на денежные средства безвозмездной 

(спонсорской) помощи; порядок представления получателем безвозмездной 

(спонсорской) помощи (за исключением получателей – физических лиц) 

организации, индивидуальному предпринимателю, оказавшим такую помощь, 

отчета о ее целевом использовании; сведения об оказании безвозмездной 

(спонсорской) помощи в установленных пределах – для органов, организаций, 

перечисленных в п. 9 Указа № 300; иные условия, определенные соглашением 

сторон. Существенными условиями договора пожертвования является условие 

о предмете договора, а также о цели использования имущества в случае 

пожертвования его физическим лицам. 

В зависимости от того момента, с которого договор считается 

заключенным, договор оказания безвозмездной (спонсорской) помощи 

является только консенсуальным, поскольку в силу прямого нормативного 

закрепления «договор предоставления безвозмездной (спонсорской) 

помощи, … считается заключенным с момента его согласования в 

установленном порядке, другие договоры предоставления такой помощи – с 

момента их подписания, если иное не определено Гражданским кодексом 

Республики Беларусь». Пожертвование, являясь разновидностью договора 

дарения, может быть как реальным, так и консенсуальным договором.  

Таким образом, определение и исследование признаков договора 

пожертвования и договора предоставления безвозмездной (спонсорской) 

помощи дает возможность квалифицировать их в качестве самостоятельных 

гражданско-правовых договоров, имеющих свой предмет, стороны, 

существенные условия, цель заключения, содержание. 
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Общепризнанным является тот факт, что права человека являются 

высшей ценностью любого демократического государства. Каждый человек в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан, как известно, 

наделяется основными правами с момента рождения, они неотделимы и 

прекращаются только со смертью лица. Конституция Таджикистана, 

закрепляет положение о том, что «основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения» [1], что означает связь 

между моментом рождения и возникновением человеческой 

правоспособности. Следует заметить, что большинство стран мира 

придерживаются именно этой позиции. В свою очередь правовой статус 

неродившегося ребёнка на сегодняшний день во многих странах, в том числе 

и в Таджикистане так и остался до конца не определённым. В связи с этим, на 

сегодняшний день остаётся актуальным вопрос об определении правового 

статуса ребёнка, находящегося в утробе матери, что обусловлено больше 

практической составляющей проблемы, обусловленной необходимостью 

охраны и защиты интересов неродившегося ребёнка. 

Таджикистанский учёный И. Х. Бабаджонов справедливо отмечает, что 

определение момента начала человеческой жизни имеет значение не только в 

качестве физиологического понятия, определяющего фактическое начало 

физиологической жизни, но также имеет и правовое значение, определяя при 

этом начало правовой жизни лица [2]. 

В соответствии с нормами Кодекса Здравоохранения Республики 

Таджикистан, ребёнок, находящийся в утробе матери является её составной 

частью. С одной стороны такой подход законодателя является вполне 

обоснованным, поскольку признание неродившегося ребёнка субъектом права 

повлекло бы за собой возникновение ряда иных сложных правовых 


