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Введение 
 

Хозяйственное право – юридическая дисциплина, 
предусмотренная образовательным стандартом, и изучается после 
изучения слушателями других дисциплин, необходимых для усвоения 
основных понятий в сфере правового регулирования хозяйственной 

(предпринимательской) деятельности.  

Целью преподавания курса «Хозяйственное право» является 
повышение правовой культуры слушателей, будущих специалистов. 
Изучение норм права, регулирующих хозяйственные, 
предпринимательские отношения, позволит сформировать у 
слушателей необходимый уровень знаний для последующей 

профессиональной деятельности.  

Задачей изучения курса является формирование у слушателей 

необходимого уровня знаний в сфере правового регулирования 
хозяйственной  деятельности и освоение методов защиты интересов 
субъектов хозяйствования, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность.  
«Хозяйственное право» как учебная дисциплина базируется на 

знаниях экономики, гражданского, финансового, банковского права и 

др. Целью организации учебного процесса является выработка у 
слушателей навыков самостоятельной, познавательной работы по 
изучению и применению законодательства, изучению литературы,  

анализа правоприменительной практики.  

Пособие включает краткий конспект лекций, список 
рекомендуемой правовой литературы и нормативных правовых актов. 

При пользовании перечнем следует помнить, что он содержит 
только примерный список источников и не исключает выявления и 

применения новейших нормативных правовых актов и литературы.  

В работе над курсом лекций использованы некоторые 
материалы и методические приемы из учебных пособий В. Н. 

Паращенко «Хозяйственное право Республики Беларусь (особенная 
часть)». – Минск : Молодеж. науч. общество, 2000; С. С. Вабищевич 
«Предпринимательское (хозяйственное) право Республики Беларусь». 

– Минск : Молодеж. науч. о-во, 2002; Правовое регулирование 
хозяйственной деятельности: учебник / под общ. ред. В. А. Витушко, 
Р. И. Филипчик. – Минск : Книжный Дом, 2004, О.А. Бакиновская 
«Хозяйственное право».- Минск: БГЭУ, 2010,  и др. 
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 Тема 1. Хозяйственное право и хозяйственное законодательство 
 

1.1. Понятие хозяйственной (предпринимательской) 

деятельности. Понятие хозяйственного права.  
1.2. Предмет, метод, принципы и функции хозяйственного права 
1.3. Состав и структура хозяйственного законодательства. 
1.4. Хозяйственные правоотношения.  

 

1.1. Понятие хозяйственной (предпринимательской)  

деятельности. Понятие хозяйственного права 
Хозяйственная деятельность и предпринимательская 

деятельность находятся между собой в определенном соотношении: 

то, что входит в содержание предпринимательской деятельности, 

характерно для любой хозяйственной деятельности. Однако 
предпринимательская деятельность отличается рядом характерных 
признаков, что позволяет говорить о предпринимательской 

деятельности как более узком понятии, чем хозяйственная. 
Хозяйственная деятельность заключается в производстве  

и реализации продукции  (работ, услуг). 
Предпринимательской деятельностью признается 

самостоятельная  инициативная деятельность юридических и 

физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от 
своего имени, на свой риск и под свою имущественную 

ответственность и направленная на получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, 
переработанных или приобретенных указанными лицами для 
продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти 

работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и 

не используются для собственного потребления (ч.2 п.1 ст.1 ГК). 

Признаки предпринимательской деятельности: 

– самостоятельная деятельность;  
– деятельность, осуществляемая на свой риск, т.е. несение риска 

последствий соответствующего действия (бездействия), в том числе, 
возможности наступления неблагоприятных последствий; 

– деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли, как основной цели деятельности;  

– деятельность, осуществляемая лицами, зарегистрированными 

в установленном законодательством порядке в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя. 
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Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации 

запрещается, а доходы, полученные в результате такой деятельности, 

подлежат взысканию в доход государства в установленном порядке. 
Предпринимательская деятельность может 

осуществляться в двух формах:  
– без образования юридического лица (индивидуальная 

предпринимательская деятельность); 
– с образованием юридического лица в предусмотренных 

законодательством организационно-правовых формах. 
Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности представляет собой целенаправленную деятельность 
соответствующих законодательных, исполнительных и 

контролирующих органов, которые посредством системы различных 
форм и методов обеспечивают достижение поставленных целей, 

решение различных экономических и социальных задач и 

регламентируют предпринимательскую деятельность в стране. 
Формами государственного регулирования 

предпринимательской деятельности являются: 
1) прогнозирование; 
2) планирование; 
3) денежная политика; 
4) антимонопольное регулирование. 
Способы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности:1) административные; 
2) экономические. 

Правовые средства, регулирующие хозяйственную 

(предпринимательскую) деятельность условно разделяют на 
следующие группы: 

1) организационно-управленческие средства; 
2) материально-правовые средства; 
3) процессуально-правовые средства. 
Если рассматривать хозяйственное право  как отрасль права, то 

она представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих 
предпринимательские и тесно связанные с ними отношения 
имущественного и организационного характера, возникающие в 
процессе хозяйственной деятельности и государственного 
регулирования экономики в целях обеспечения интересов государства 
и общества. 
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  Хозяйственное право регулирует отношения по 
государственному воздействию на производственную деятельность. 
Эти отношения возникают по вертикали между государством и 

иными субъектами хозяйствования и по горизонтали между 
субъектами хозяйствования. 

 

1.2. Предмет, метод, принципы и функции хозяйственного права 
Предметом регулирования хозяйственного права являются 

хозяйственные отношения имущественного и организационного 
характера.  

Методом правового регулирования называют специфические 
способы, с помощью которых нормы конкретной отрасли права 
обеспечивают надлежащее поведение участников хозяйственных 
правоотношений. 

Хозяйственное право обладает своим методом, который наряду 
с предметом правового регулирования характеризует сущность 
данной отрасли права. Соотношение свободы действий при 

осуществлении частных интересов с государственным властным 

воздействием там, где это диктуется интересами государства и 

общества, характерная черта хозяйственно-правового метода 
регулирования. 

Методы хозяйственного права: 
 метод обязательных предписаний; 

 метод автономных решений; 

 метод рекомендаций. 

Принципы хозяйственного права – это руководящие начала, 
определяющие характер правового регулирования соответствующих 
хозяйственных отношений. К ним относятся: 

 принцип многообразия и равенства форм собственности; 

 принцип экономической свободы, защиты экономических 
интересов хозяйствующих субъектов и поощрения предприимчивости  

в хозяйствовании; 

 принцип государственного регулирования хозяйственной 

(предпринимательской) деятельности, воздействия на хозяйственные 
отношения преимущественно на основе применения экономических 
мер и методов; 

 принцип свободы конкуренции и ограничения 
монополистической деятельности; 

 принцип законности. 
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Функции хозяйственного права – это основные направления 
его воздействия на отношения имущественного и организационного 
характера, на поведение их участников. Функции права могут 
рассматриваться в различных плоскостях  и могут подразделяться на 
виды в зависимости от того, какие задачи они решают. 

 Регулятивная функция призвана обеспечить четкую 

организацию хозяйственных отношений, их функционирование и 

развитие в соответствии с потребностями государства и общества. 
Регулятивная функция права воздействует на хозяйственные 
отношения путем закрепления этих отношений в нормативных 
правовых актах. 

 Охранительная функция обеспечивает охрану хозяйственных 
отношений от различного рода посягательств со стороны 

правонарушителей. Охранительные воздействия хозяйственного 
права выражаются в установлении запретов и юридических санкций 

на совершение противоправных деяний, в непосредственном 

применении юридических санкций к лицам, совершившим 

правонарушения. 
 Экономическая функция обеспечивает формирование 

государственного бюджета и контроль за его расходованием; 

определение общих программ экономического развития 
страны; стимулирование наиболее приоритетных отраслей 

экономики; создание благоприятных условий для 
предпринимательской деятельности. 

 

1.3. Состав и структура хозяйственного законодательства 
Хозяйственное законодательство включает в себя отдельные 

нормы гражданского, административного, финансового 
законодательства и по отношению к отраслевым законодательствам, 

регулирующим однородные отношения, является комплексным 

образованием. 

Если хозяйственное право представляет собой совокупность 
правовых норм по регулированию хозяйственных отношений, то 
хозяйственное законодательство – совокупность нормативных 
правовых актов, в которых содержатся данные нормы. 

Все нормативные акты хозяйственного законодательства 
подразделяются на законы и подзаконные акты. 

Законы наделены высшей юридической силой. Несмотря на то, 
что все законы обладают одинаковой юридической силой, 
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Конституция Республики Беларусь занимает среди них 
главенствующее положение. Это Основной Закон Республики 

Беларусь, имеющий высшую юридическую силу и закрепляющий 

основополагающие принципы и нормы правового регулирования 
важнейших общественных отношений. 

Важное место среди законов занимают кодексы 

(кодифицированные нормативные правовые акты), обеспечивающие 
полное системное регулирование определенной области 

общественных отношений: Гражданский кодекс Республики 

Беларусь, Кодекс Республики Беларусь о земле, Банковский кодекс 
Республики Беларусь и др. 

К числу нормативных правовых актов относятся законы, 

которые закрепляют принципы и нормы регулирования наиболее 
важных общественных отношений. В частности, определяют статус 
субъектов хозяйствования: «О хозяйственных обществах», «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве»  и др. 
Среди законодательных актов следует отметить декреты и 

указы Президента Республики Беларусь, направленные на 
регулирование широкого круга хозяйственных отношений.  

Декрет Президента Республики Беларусь – нормативный 

правовой акт Главы государства, имеющий силу закона, издаваемый в 
соответствии с Конституцией Республики Беларусь на основании 

делегированных ему Парламентом законодательных полномочий 

либо в случаях особой необходимости (временный декрет) для 
регулирования наиболее важных общественных отношений. Указ 
издается в целях реализации полномочий Главы государства и 

устанавливает (изменяет, отменяет) определенные правовые нормы. 

Важную роль выполняют указы программного характера, издаваемые 
в целях системного решения вопросов, имеющих приоритетное 
политическое, социальное и экономическое значение - Директивы 

Президента Республики Беларусь. 
Наиболее многочисленную группу источников хозяйственного 

права составляют подзаконные акты. Ими являются правовые акты, 

издаваемые во исполнение действующих законов государственными 

органами, наделенными специальной компетенцией. 

Существенное значение в определении правовых условий 

осуществления хозяйственной деятельности имеют акты 

Конституционного Суда Республики Беларусь, Верховного Суда 
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Республики Беларусь (постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь), Генерального прокурора Республики Беларусь. 

Большое число нормативных правовых актов в области 

хозяйственного права составляют постановления Совета Министров 
Республики Беларусь, постановления и иные нормативные 
правовые акты министерств и иных республиканских органов 
государственного управления, а также Национального банка 
Республики Беларусь.  

К источникам хозяйственного права относятся также решения 

местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных 
органов, принятые ими в пределах своей компетенции с целью 

решения вопросов местного значения и имеющие обязательную силу 
на соответствующей территории. 

 

1.4. Хозяйственные правоотношения 

Урегулированные нормами хозяйственного права 
правоотношения, которые возникают в процессе осуществления 
хозяйственной (предпринимательской) деятельности являются 
хозяйственными правоотношениями.  

В структуру хозяйственного правоотношения входят: субъекты 

правоотношения, объект правоотношения и содержание 
правоотношения. 

У хозяйственных правоотношений в качестве объектов 
выступают вещи, в том числе деньги и ценные бумаги; работы и 

услуги; исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности; охраняемая информация; нематериальные блага. 
Cубъектами хозяйственных правоотношений являются 

юридические и физические лица, осуществляющие хозяйственную 

деятельность. 
Содержание хозяйственных правоотношений составляют 

субъективные права и юридические обязанности их участников. 
Основанием возникновения хозяйственных прав и 

обязанностей являются юридические факты. В хозяйственном праве 
чаще всего это действия участников правоотношений. События не 
играют здесь существенной роли, они встречаются в качестве 
правоизменяющих и правопрекращающих обстоятельств.  

Действия участников подразделяют на: правомерные и 

неправомерные.  
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Различают горизонтальные и вертикальные хозяйственные 
правоотношения. Горизонтальные правоотношения возникают 
между субъектами хозяйствования, участниками правоотношений в 
процессе осуществления хозяйственной деятельности. Вертикальные 
правоотношения складываются в хозяйственном обороте между 
субъектами хозяйствования и уполномоченными государственными 

органами, носят административно-правовой характер. 
 

Тема 2. Правовое регулирование предпринимательства 
 

2.1. Понятие и признаки субъектов предпринимательства.  
2.2. Физические лица как субъекты хозяйственной деятельности. 

Правовое положение индивидуального предпринимателя.  
2.3. Юридические лица и их виды.  

2.4. Государственная регистрация юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.  

2.5. Прекращение деятельности субъектов хозяйствования. 
 

2.1. Понятие и признаки субъектов предпринимательства 
Носителями хозяйственных прав и обязанностей являются 

наделенные специальной компетенцией субъекты хозяйствования,  
-обладающие обособленным имуществом, на базе которого они 

ведут предпринимательскую и иную хозяйственную деятельность,  
-зарегистрированные в установленном порядке, а также 

осуществляющие руководство такой деятельностью,  

-приобретающие права и обязанности от своего имени и несущие 
самостоятельную имущественную ответственность. 

Основным признаком субъекта хозяйствования является 
наличие у него обособленного имущества. Правовыми формами 

такого обособления является: право собственности, права 
хозяйственного ведения или оперативного управления.  

Для субъектов хозяйствования, ведущих предпринимательскую 

деятельность, основной  целью деятельности является извлечение  
прибыли. Это означает, что только профессиональное занятие 
производством товаров (работ, услуг) дает основание считать 
участников такой деятельности предпринимателями.  

К предпринимательской деятельности близко примыкают, но ею 

не являются две группы деятельности: 

1) ведение деятельности некоммерческими организациями;  
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2) хозяйственно-организаторская, либо властно-регулирующая 
деятельность государства.  

Деятельность некоммерческих организаций осуществляется  
в постоянном взаимодействии с предпринимателями и 

организациями. Однако основной целью их деятельности является не 
получение прибыли, а достижение иных целей. В частности, 

некоммерческие организации, осуществляя хозяйственную 

деятельность, также являются субъектами хозяйственного права, но 
не являются субъектами хозяйствования. 

Хозяйственно-организаторская деятельность государства как 
собственника является предпосылкой создания организаций, 

определения содержания их деятельности и прекращения в 
соответствующих случаях. В этих отношениях, тесно связанных с 
предпринимательской деятельностью, государство является 

субъектом хозяйственного права, так как оно действует через свои 

органы в качестве субъектов, реализуя властные функции в целях 
защиты публичных интересов в области экономики. 

У такого субъекта как государство, в компетенции преобладает 
хозяйственно-организаторская деятельность в отношении субъектов, 
действующих на базе предоставленного государством имущества.  
С ними государство устанавливает правоотношения в процессе 
реализации антимонопольных функций, взимания налогов, 
требований соблюдения порядка ведения хозяйственной деятельности 

и ответственности за его нарушение.  
Хозяйственная компетенция  является необходимым 

элементом хозяйственной  правосубъектности, которая означает, 
что субъект получает возможность приобретать права и обязанности с 
момента создания (государственной регистрации) и эта возможность 
восполняется имеющимися у субъекта правами (на имущество, 
фирменное наименование, выбор сферы хозяйствования и т. д.). 

Имущественная ответственность для каждого 
хозяйствующего субъекта означает, что он отвечает сам своим 

имуществом. При наличии в уставе дополнений ответственность 
может восполняться и другой имущественной сферой.  

Проводя классификацию субъектов хозяйственного права, 
необходимо проводить их отличие по разным признакам: 

– государственные и частные предприятия в зависимости от 
того на какой форме собственности они основаны; 
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– государство, организации, их подразделения, индивидуальные 
предприниматели в зависимости от характера их хозяйственной 

компетенции.  

Все субъекты хозяйствования, являющиеся юридическими 

лицами, в свою очередь разделяются на коммерческие и 

некоммерческие организации. 

От имени Республики Беларусь могут своими действиями 

приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права и обязанности, выступать в суде 
государственные органы в рамках их компетенции, установленной 

актами, определяющими статус этих органов. 
От имени административно-территориальных единиц могут 

своими действиями приобретать и осуществлять права и обязанности 

органы местного управления и самоуправления в рамках их 
компетенции, установленной актами, определяющими статус этих 
органов. 

От имени субъекта хозяйствования (юридического лица) 
выступает его орган.  

 

2.2. Физические лица как субъекты хозяйственного права. 
Правовое положение индивидуального предпринимателя 

Статья 22 ГК РБ устанавливает, что гражданин вправе 
заниматься предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица с момента государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя.  

В Республике Беларусь субъектами предпринимательства 
являются: 

 физические лица, не ограниченные в правах в порядке, 
определяемом законодательными актами Республики Беларусь, в том 

числе иностранные граждане и лица без гражданства в пределах прав 
и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством 

Республики Беларусь; 
 группы граждан (партнеров) – коллективы предпринимателей. 

Субъектами предпринимательства не могут быть:  
– несовершеннолетние (вместе с тем, Гражданский кодекс 

Республики Беларусь предусматривает возможность приобретения 
несовершеннолетним полной дееспособности с 16 лет (эмансипация) 
и осуществлять предпринимательскую деятельность); 
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– лица, признанные в установленном законом порядке 
недееспособными;  

– лица, признанные в установленном законом порядке 
ограниченно дееспособными;  

– лица, лишенные предпринимательской правоспособности на 
время по приговору суда; 

–  лица, занимающие должности или осуществляющие 
деятельность, не совместимые с предпринимательством (в частности, 

не допускается занятие предпринимательской деятельностью 

должностным лицам и специалистам, работающим в органах 

государственной власти и управления, прокуратуры и судах, 
руководителям государственных коммерческих организаций). 

Правовой статус предпринимателя в Республике Беларусь 
приобретается посредством государственной регистрации. Порядок 
создания и регистрации конкретных организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности регулируется соответствующим 

законодательством Республики Беларусь. 
Имущественной базой физических лиц-предпринимателей по 

общему правилу является собственность. Однако эта база может быть 
представлена арендованным имуществом. Правосубъектность 
индивидуального предпринимателя в сфере хозяйственного права 
является специальной, характеризующейся хозяйственной 

компетенцией, так как он ведет предпринимательскую деятельность, 
 осуществляет производство товаров (работ, услуг) с соблюдением 

установленных законом правил, реализует их (в том числе оптом) как 
результаты предпринимательской деятельности, а не предметы 

потребления, ставшие гражданину ненужными или излишними.  

Для реализации своей предпринимательской компетенции 

гражданин вправе осуществлять любые виды деятельности, кроме 
запрещенных законом. Для осуществления отдельных видов 
деятельности необходимо иметь специальное разрешение (лицензию), 

сертификат компетентности на оказание услуг. 
Предприниматель имеет право: 
заниматься любой хозяйственной деятельностью, не 

запрещенной законодательством Республики Беларусь; 
создавать любые предприятия, организация которых не 

противоречит законодательству Республики Беларусь; 
привлекать на договорных началах для ведения 

предпринимательской деятельности имущество, денежные средства и 
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отдельные имущественные права других граждан и организаций, в 
том числе иностранных юридических и физических лиц; 

участвовать своим имуществом и имуществом, полученным на 
законном основании, в деятельности других хозяйствующих 
субъектов; 

самостоятельно формировать программу хозяйственной 

деятельности, выбирать поставщиков и потребителей своей 

продукции, устанавливать цены и тарифы на продукцию (работы, 

услуги) в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 

заключенными договорами; 

открывать счета в банках для хранения денежных средств, 
осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых 
операций; 

свободно распоряжаться прибылью (доходом) от 
предпринимательской деятельности, остающейся после уплаты 

налогов и внесения других обязательных платежей;  

пользоваться государственной системой социального 
обеспечения и социального страхования; 

выступать истцом и ответчиком в суде; 
осуществлять иную деятельность, не запрещенную законом. 

Предприниматель обязан: 

выполнять все обязательства, вытекающие из действующего 
законодательства и заключенных им договоров; 

осуществлять меры по обеспечению экологической 

безопасности, охраны труда, техники безопасности, 

производственной гигиены и санитарии, руководствуясь 
действующими положениями и нормами; 

соблюдать права и законные интересы потребителей; 

получать в установленном порядке специальное разрешение 
(лицензию) на деятельность в сферах, которые подлежат 
лицензированию в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь; 
выполнять решения государственных органов и иных субъектов 

права, уполномоченных Президентом Республики Беларусь, 
осуществляющих регулирование и контроль за ценообразованием, 

принятые ими в пределах полномочий, установленных 
законодательством, соблюдать установленный порядок 
ценообразования; 
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представлять соответствующим государственным органам и 

иным субъектам права, уполномоченным Президентом Республики 

Беларусь, осуществляющим регулирование ценообразования, полную 

и достоверную информацию, необходимую для установления 
регулируемых цен (тарифов) и контроля за соблюдением 

установленного порядка ценообразования. 
Предприниматель, осуществляющий свою деятельность без 

образования юридического лица, отвечает по обязательствам, 

связанным с этой деятельностью, имуществом, принадлежащим ему 
на праве собственности.  

Имущественная ответственность предпринимателя 
наступает в случаях: 

 нарушения действующего законодательства; 
 невыполнения заключенных договоров; 
 нарушения прав собственника и других субъектов; 
 загрязнения окружающей среды; 

 обмана потребителя в отношении качества товара, способа 
его применения, предоставления неполной информации для 
умышленного введения потребителя в заблуждение; 

 сообщения или распространения о конкурентах ложных 
сведений; 

 выпуска товаров с внешним оформлением, применяемым 

другими производителями; 

 незаконного доступа к коммерческой тайне конкурента или 

ее разглашения; 
 использования чужого товарного знака, фирменного 

наименования или производственной марки без разрешения 
участника хозяйственного оборота, на имя которого они 

зарегистрированы; 

 получения дополнительного дохода в результате создания 
искусственного дефицита товаров путем ограничения их поступления 
на рынок с последующим повышением цен; 

 заключения договоров, когда известно о невозможности их 
выполнения, и в других случаях недобросовестного 
предпринимательства. 

В перечисленных выше случаях суд по иску заинтересованной 

стороны может обязать предпринимателя, осуществившего указанные 
действия, прекратить противоправные действия, восстановить 
положение, предшествовавшее правонарушению, возместить 
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причиненный ущерб и осуществить иные действия, предусмотренные 
законодательством Республики Беларусь. 

Вмешательство государственных или иных органов либо их 
должностных лиц в деятельность предпринимателя не допускается, 
кроме как по установленным законодательством основаниям и в 
пределах компетенции указанных органов. Убытки, причиненные 
предпринимателю в результате выполнения указаний органов 
государственного управления и местных органов государственной 

власти или иных органов либо их должностных лиц, нарушивших его 
права, а также вследствие ненадлежащего осуществления такими 

органами или их должностными лицами предусмотренных 
законодательством обязанностей по отношению к предпринимателю, 

подлежат возмещению этими органами.  

Прекращение предпринимательской деятельности, 

осуществляемой с образованием юридического лица, производится на 
основании законодательных актов Республики Беларусь. 

 

2.3. Юридические лица и их виды 

Понятие юридического лица содержится в ст. 44 ГК РБ: 

«Юридическим лицом признается организация, которая имеет в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

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». 

Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс или смету.  
Закон признает юридическим лицом не всякое объединение 

граждан, а соответствующее следующим признакам: 

 организационное единство; 
 имущественная обособленность; 
 самостоятельная  ответственность по своим обязательствам; 

 участие от своего имени в правоотношениях и в защите своих 
прав. 

Организационное единство юридического лица состоит в том, 

что оно имеет: 
 определенную структуру, соподчиненность входящих в него 

структурных единиц (внутренние подразделения – участки, отделы, 

цеха); 
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 наличие органов управления, обладающих соответствующей 

компетенцией, подчинение общим целям деятельности юридического 
лица;  

 организационное единство юридического лица отражается  
в его уставе. 

Имущественная обособленность юридического лица означает: 
 что его имущество обособлено от имущества его учредителей 

(участников, членов) и от имущества других физических, 
юридических лиц, государства и административно-территориальных 
единиц;  

 юридическое лицо имеет уставный фонд, самостоятельный 

баланс, банковский счет; 
 отдельное имущество на праве оперативного управления, 

праве хозяйственного ведения или праве собственности.  

Самостоятельная ответственность выражается в том, что 
юридическое лицо отвечает по своим обязательствам своим 

имуществом. Учредитель юридического лица или собственник его 
имущества не отвечают по обязательствам юридического лица, а 
последнее не отвечает по обязательствам учредителя, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством, например: 
 дополнительная (субсидиарная) ответственность участников 

общества с дополнительной ответственностью, производственного 
кооператива; учредителей при экономической несостоятельности 

(банкротстве) коммерческой организации, в пределах, установленных 
уставом организации; 

 ответственность административно-территориальной единицы 

по обязательствам унитарного предприятия, если его банкротство 
вызвано действиями государства, а по обязательствам казенного 
предприятия или учреждения – при недостаточности их имущества 
или денежных средств; 

 ответственность собственника имущества по обязательствам 

учреждения; 
 члены ассоциации (союза) несут субсидиарную 

ответственность по ее обязательствам в размере и порядке, 
предусмотренном учредительными документами (п. 4 ст. 121 ГК) 

Участие в защите своих прав, самостоятельное 
выступление юридического лица в гражданском обороте и любом 

суде от своего имени означает, что: 
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 юридическое лицо может быть истцом или ответчиком в суде, 
хозяйственном суде, а также в Международном арбитражном 

(третейском) суде при Белорусской торгово-промышленной палате;  
 юридическое лицо выступает в качестве самостоятельного 

субъекта права и в отношениях с другими государственными 

органами власти и управления.  
Статья 45 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

определяет: «Юридическое лицо может иметь гражданские права, 
соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его 
учредительных документах, а также предмету деятельности, если он 

указан в учредительных документах, и нести связанные с этой 

деятельностью обязанности. Отдельными видами деятельности, 

перечень которых определяется законодательством, юридическое 
лицо может заниматься только на основании специального 
разрешения (лицензии). Юридическое лицо обладает гражданской 

правоспособностью в соответствии с установленными целями его 
деятельности».  

В силу этого правоспособность юридического лица является 

специальной, так как характер специальной правоспособности 

определяется целями и задачами, предусмотренными 

учредительными документами. Сделки, совершенные с нарушением 

специальной правоспособности юридического лица являются 

недействительными. 
Правоспособность юридического лица возникает с момента 

его создания (п. 3 ст. 45 ГК РБ), государственной регистрации (п. 2  

ст. 47 ГК РБ) и прекращается с момента завершения его ликвидации 

(п. 3 ст. 45 и п. 8 ст. 59 ГК РБ). 

Орган юридического лица выражает волю юридического лица и 

действует от имени юридического лица в пределах прав 
предоставленных уставом или законом (например, директор, 
председатель). Юридическое лицо несет гражданско-правовую 

ответственность за действия его органа, выступающего от имени и за 
счет юридического лица.  

От имени юридического лица кроме органа может выступать 
также представитель. В отличие от органа, представитель нуждается в 
специальном уполномочии, выраженном в доверенности. В качестве 
представителей юридического лица могут выступать как граждане, 
так и юридические лица. 
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Юридическое лицо как субъект права, обладающий 

правоспособностью, индивидуализируется через: наименование; 
производственную марку; товарный знак. 

Юридическое лицо должно иметь свое наименование, которое 
должно содержать указание на организационно-правовую форму, 
предмет деятельности, в отдельных случаях должно быть указание на 
государственный орган или организацию, в ведении которых оно 
состоит. Право на фирменное наименование является личным 

неимущественным правом юридического лица, принадлежит только 
данному юридическому лицу и означает возможность 
исключительного пользования им (при заключении договоров, путем 

указания на вывесках, счетах, бланках), не подлежит отчуждению и 

прекращается с прекращением юридического лица или изменением 

его фирменного наименования. В случае нарушения права на 
фирменное наименование (неосновательного использования его 
другими лицами) юридическое лицо имеет право требовать через суд 

устранения этого нарушения и возмещения убытков. 
Организации, основная деятельность которых заключается  

в оказании услуг, вправе пользоваться знаками обслуживания, 

которые в отношении регистрации, использования и защиты прав их 
владельцев приравниваются к товарным знакам. 

Товарные знаки – обозначения на товаре или упаковке, которые  
размещаются организациями для индивидуализации товара и его 
производителя.  

Товарные знаки могут быть:  
 словесными – отдельные буквы, цифры, фамилия; 
 изобразительными – рисунки, графические символы, 

сочетание цветов; 
 объемными – форма изделия или упаковка;  
 комбинированными – словесно-графические и др. 
Товарный знак выполняет функции индивидуализации товара  

и его рекламы, применяется во внутренней и международной 

торговле. Введена обязательная регистрация товарных знаков. Право 
исключительного пользования товарным знаком закрепляется 
выдачей свидетельства о его государственной регистрации и может 
быть передано при реорганизации или по договору другим лицам с 
выдачей лицензии на полное или частичное использование товарного 
знака. 
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Производственная марка – помещаемое на продукции, таре 
или упаковке полное или сокращенное фирменное наименование 
организации-изготовителя, указание места его нахождения, номера 
стандартов, технических условий, которым соответствует качество 
товара, сорта и других реквизитов. В производственную марку может 
быть включен и товарный знак. 

Правовое значение имеет также определение места нахождения 
юридического лица, которое является одним из реквизитов 
производственной марки и необходимо для определения подсудности 

споров, при заключении договоров, при открытии расчетных счетов в 
банковских учреждениях. 

Местом нахождения юридического лица признается место его 
государственной регистрации.  

Одним из элементов специальной правоспособности 

юридического лица является право открывать филиалы и 

представительства с целью территориального расширения сферы 

деятельности юридического лица.  
Филиал – это часть юридического лица, которая выполняет 

функции, относящиеся к его основной деятельности вне места 
непосредственного расположения этого лица. 

Представительство – это часть юридического лица, его 
обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения 
юридического лица, осуществляющее представительство и защиту его 
интересов, совершающее от его имени сделки и иные юридические 
действия, имеющие целью обеспечение основной деятельности 

юридического лица.  
Виды юридических лиц: 

1. Коммерческие организации, преследующие извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и (или) 

распределяющие полученную прибыль между участниками: 

а) хозяйственные общества:  
 акционерное общество (открытое, закрытое); 
 общество с ограниченной ответственностью; 

 общество с дополнительной ответственностью. 

б) хозяйственные товарищества:  
 полное товарищество; 
 коммандитное товарищество (товарищество на вере); 
в) производственные кооперативы (в том числе и 

сельскохозяйственный производственный кооператив). 
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г) унитарные предприятия (государственные, частные): 
– основанные на праве хозяйственного ведения; 
– основанные на праве оперативного управления (казенные). 
д) крестьянские (фермерские) хозяйства.  
2. Некоммерческими организациями, не имеющими извлечение 

прибыли в качестве основной цели деятельности и не 
распределяющими полученную прибыль между участниками 

являются: 
- потребительские кооперативы; 

- общественные и религиозные организации; 

- фонды; 

- учреждения; 
- союзы, ассоциации; 

- торгово-промышленные палаты; 

- товарищества собственников; 
- объединения коммерческих, некоммерческих организаций  

и (или) индивидуальных предпринимателей в форме государственных 
объединений. 

Хозяйственными товариществами и обществами признаются 
коммерческие организации, учрежденные двумя или более лицами  

с разделенным на доли (акции) учредителей (участников) уставным 

фондом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей 

(участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным 

товариществом или обществом в процессе его деятельности, 

принадлежит ему на праве собственности. 

Участниками полных товариществ и полными товарищами  

в коммандитных товариществах могут быть индивидуальные 
предприниматели и (или) коммерческие организации. 

Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в 
коммандитных товариществах могут быть физические и юридические 
лица.  

Законом может быть запрещено или ограничено участие 
отдельных категорий граждан в хозяйственных товариществах и 

обществах. Так, запрещается участие и занятие предпринимательской 

деятельностью, в том числе через посредников или доверенных лиц, 

руководителям, другим должностным лицам и специалистам 

исполнительных и распорядительных органов, Комитета 
государственного контроля, прокуратуры и судов, органов 
внутренних дел и государственной безопасности, руководителям 
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государственных организацией, руководителям их структурных 
подразделений и иным должностным лицам. Государственные 
органы, органы местного управления и самоуправления не вправе 
выступать участниками хозяйственных обществ, если иное не 
установлено законодательством. 

Хозяйственные товарищества и общества могут быть 
учредителями (участниками) других хозяйственных товариществ и 

обществ. 
Вкладом в уставный фонд хозяйственного товарищества или 

общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или 

имущественные права либо иные отчуждаемые права, имеющие 
денежную оценку. Хозяйственные товарищества, а также общества с 
ограниченной и дополнительной ответственностью не вправе 
выпускать акции. 

Полным товариществом (ст.ст. 66–80 ГК РБ) признается 
товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии 

с заключенным между ними договором занимаются 
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 
ответственность по его обязательствам принадлежащим им 

имуществом. Лицо может быть участником только одного полного 
товарищества. Полное товарищество создается и действует на 
основании учредительного договора, который подписывается всеми 

его участниками. 

Признаки полного товарищества: 
– объединение личной деятельности участников; 
– объединение имущества; 
– участники отвечают солидарно и неограниченно всем своим 

имуществом по долгам товарищества; 
– товарищество договорное; 
– имеет место личное доверие участников друг другу. 
Наименование: (имена) фамилии всех участников, (имя) 

фамилия одного или нескольких участников с добавлением слов «и 

компания», «и Ко», добавление выражения «полное товарищество». 

Коммандитным товариществом (товариществом на вере) 
(ст.ст. 81–85 ГК РБ) признается товарищество, в котором наряду  
с участниками, осуществляющими от имени товарищества 
предпринимательскую деятельность и отвечающими по 
обязательствам товарищества своим имуществом (полными 

товарищами), имеется один или несколько участников-вкладчиков 
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(коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с 
деятельностью товарищества, только в пределах сумм, внесенных ими 

вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом 

предпринимательской деятельности. 

Коммандитное товарищество создается и действует на 
основании учредительного договора, который подписывается всеми 

полными товарищами. 

Признаки коммандитного товарищества: 
– объединение лиц и объединение капиталов; 
– договорное объединение; 
– личное доверие полных товарищей и коммандитистов к 

полным участникам; 

– два вида участников: полные товарищи и вкладчики 

(коммандитисты). 

Наименование:  
– фамилии всех полных товарищей с указанием «коммандитное 

товарищество»;  

– фамилии одного или нескольких полных товарищей с 
указанием на вид товарищества и с добавлением слов «и Ко». 

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) (ст.ст. 
86–95 ГК РБ; глава 9 (ст.ст. 91–111) Закона о хозяйственных 
обществах) признается хозяйственное общество с числом участников 
не более пятидесяти, уставный фонд которого разделен на доли, 

размер которых определяется учредительными документами. 

Общество с ограниченной ответственностью не может иметь одного 
участника, не вправе выпускать акции. Доля в Уставном фонде ООО 

– это возможность участия в управлении обществом, утверждать и 

изменять его устав, определять политику и направления деятельности 

общества. Учредительным документом ООО является устав. 
Обществом с дополнительной ответственностью (ОДО) 

(ст.ст. 112–113 Закона о хозяйственных обществах) признается 
хозяйственное общество с числом участников не более пятидесяти, 
уставный фонд которого разделен на доли определенных 
учредительными документами размеров. Участники такого общества 
солидарно несут субсидиарную ответственность по его 
обязательствам своим имуществом в пределах, определяемых 
учредительными документами общества, пропорционально вкладам 

этих участников. По своей сущности, отношениям собственности, 

управлению, процедуре создания и ликвидации общество с 
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дополнительной ответственностью ничем не отличается от общества 
с ограниченной ответственностью. Учредительным документом ОДО 

является устав. Наименование общества с дополнительной 

ответственностью должно содержать наименование общества и слова 
«общество с дополнительной ответственностью», сокращенно ОДО. 

Акционерным обществом (ст.96-104 ГКРБ; ст.ст.65-90 Закона 
о хозяйственных обществах) признается хозяйственное общество, 
уставный фонд которого разделен на определенное число акций. 

Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его 
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Устав 
акционерного общества является учредительным документом 

акционерного общества. Наименование акционерного общества 
должно содержать указание на то, что общество является 
«открытым акционерным обществом» или «закрытым 

акционерным обществом». 

Различия:  

Открытое акционерное общество (ОАО) 

1) минимальный размер уставного фонда – 400 базовых 
величин; 

2) порядок реализации акций – акции свободно реализуются 
акционерами, их можно подарить, продать, купить, передать по 
наследству; 

3) формирование уставного фонда производится до регистрации 

общества; 
4) число акционеров не ограничено. 
Закрытое акционерное общество ( ЗАО)  

1) минимальный размер уставного фонда- 100базовых величин; 

2) реализация акций ограничена, отчуждение акций одним из 
участников может быть только с согласия других акционеров и (или) 

ограниченному кругу лиц; 

3) общество не вправе проводить открытую подписку на 
выпускаемые им акции или иным образом предлагать их для 
приобретения неограниченному кругу лиц; 

4) число участников не должно превышать пятидесяти. 

Акция является бессрочной эмиссионной ценной бумагой, 

свидетельствующей о вкладе в уставный фонд акционерного 
общества и удостоверяющей права ее владельца на участие в 
управлении этим обществом, получение части его прибыли в виде 
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дивидендов и части имущества  или его стоимости в случае 
ликвидации акционерного общества. 

По категории акции делятся на: простые (обыкновенные)  
и привилегированные.  

Привилегированная акция не участвует в голосовании. Другие 
права владельцев привилегированных акций должны быть отражены 

в решении учредителей о выпуске акций, которое принимается 
учредителями или собранием акционеров в порядке, 
предусмотренном уставом.  

Каждая акция (как простая, так и привилегированная) имеет 
номинальную стоимость, которая должна быть одинаковой для всех 
выпускаемых акционерным обществом акций. Все выпускаемые 
акции обеспечиваются имуществом общества выпускающего акции.   

Номинальная стоимость акции – это та стоимость, по которой 

проводится подписка на акции, стоимость, которая зафиксирована  
в учредительных документах общества и на самой акции при ее 
выпуске или отражена в сертификате акции. Номинальная стоимость 
акции должна выражаться в белорусских рублях и быть кратной 

целому рублю. 

Могут создаваться дочерние (ст. 105 ГКРБ) и зависимые 
хозяйственные общества (ст. 106 ГКРБ), производственные 
кооперативы (артели) (ст. 107 ГК РБ), учредительным документом 

которых является устав.  
Унитарным предприятием (ст. 113 ГК РБ) признается 

коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 
закрепленное за ней собственником имущество.  

Имущество унитарного предприятия является неделимым и не 
может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе 
между работниками предприятия. Учредительным документом 

унитарного предприятия является устав. 
В форме унитарных предприятий могут быть созданы 

государственные (республиканские или коммунальные) унитарные 
предприятия либо частные унитарные предприятия. Имущество 
унитарного предприятия находится в государственной либо частной 

собственности физического или юридического лица.  
Имущество республиканского унитарного предприятия 

находится в собственности Республики Беларусь и принадлежит 
такому предприятию на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления.  
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Имущество коммунального унитарного предприятия 

находится в собственности административно-территориальной 

единицы и принадлежит такому предприятию на праве 
хозяйственного ведения. 

 Имущество частного унитарного предприятия находится в 
частной собственности физического лица (совместной собственности 

супругов или членов крестьянского (фермерского) хозяйства) либо 
юридического лица – учредителя, закрепленного за унитарным 

предприятием на праве хозяйственного ведения. Указом Президента 
Республики Беларусь от 28 июня 2007 г. № 302 утверждено 
Положение о порядке создания индивидуальным предпринимателем 

частного унитарного предприятия и его деятельности.  

Имущество дочернего унитарного предприятия находится в 
собственности учредителя и принадлежит дочернему предприятию на 
праве хозяйственного ведения.  

Наименование унитарного предприятия должно содержать 
указание на собственника имущества – «государственное 
предприятие», «частное предприятие». Органом унитарного 
предприятия является руководитель, который назначается 
собственником имущества либо уполномоченным собственником 

органом и ему подотчетен. 

Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Унитарное предприятие, 
основанное на праве хозяйственного ведения (ст. 114 ГК РБ) 

учреждается по решению собственника его имущества либо 
уполномоченного на то государственного органа или органа местного 
управления и самоуправления. Унитарное предприятие, основанное 
на праве оперативного управления (казенное предприятие) (ст. 115 

ГК РБ) может быть образовано в случаях, предусмотренных 
законодательством об унитарных предприятиях, по решению 

Правительства Республики Беларусь на базе имущества, 
находящегося в собственности Республики Беларусь. 

Фирменное наименование предприятия, основанного на 
оперативном управлении, должно содержать указание на то, что 
предприятие является казенным. Республика Беларусь несет 
субсидиарную ответственность по обязательствам казенного 
предприятия при недостаточности его имущества. 

Производственным кооперативом (артелью) (107 ГК РБ) 

признается коммерческая организация, участники которой обязаны 
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внести имущественный паевой взнос, принимать личное трудовое 
участие в его деятельности и нести субсидиарную ответственность по 
обязательствам производственного кооператива в равных долях, если 

иное не определено в уставе, в пределах, установленных уставом, но 
не меньше величины полученного годового дохода в 
производственном кооперативе. 

Фирменное наименование кооператива должно содержать его 
наименование и слова «производственный кооператив» или слово 
«артель». Управление деятельностью производственного кооператива 
осуществляют общее собрание членов кооператива и  председатель. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство (ст.1151  ГК РБ, ст. 1 

Закона Республики Беларусь « О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве») – коммерческая организация, созданная одним 

гражданином (членами одной семьи), внесшим (внесшими) 

имущественные вклады, для осуществления предпринимательской 

деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, а 
также по ее переработке, хранению и реализации, основанной на его 
(их) личном трудовом участии и использовании земельного участка, 
предоставленного для этих целей в соответствии с законодательством 

об охране и использовании земель. Фермерское хозяйство действует на 
основании устава. Управление деятельностью фермерского хозяйства, 
в состав которого входят два или более члена, осуществляют общее 
собрание членов фермерского хозяйства глава фермерского хозяйства. 

Некоммерческие организации могут создаваться в форме 
потребительских кооперативов, общественных или религиозных 
организаций (объединений), финансируемых собственником 

учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других 
формах, предусмотренных законодательством. 

Потребительским кооперативом (ст. 116 ГК РБ) признается 
добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе 
членства с целью удовлетворения материальных (имущественных) и 

иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения 
его членами имущественных паевых взносов. Устав потребительского 
кооператива должен содержать помимо сведений, указанных в п. 2 ст. 
48 ГК РБ условия о размере паевых взносов членов кооператива: 

– о составе и порядке внесения паевых взносов членами 

кооператива и об их ответственности за нарушение обязательства по 
внесению паевых взносов;  
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– о составе и компетенции органов управления кооперативом и 

порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по 
которым принимаются единогласно или квалифицированным 

большинством голосов; 
– о порядке покрытия членами кооператива понесенных им 

убытков. 
Наименование потребительского кооператива должно содержать 

указание на основную цель его деятельности, а также слова 
«кооператив», «потребительский союз» либо «потребительское 
общество». Доходы (прибыль), полученные потребительским 

кооперативом,  

не могут распределяться между его членами. 

Общественными и религиозными организациями 

(объединениями) (ст. 117 ГК РБ) признаются добровольные 
объединения граждан, в установленном законодательством порядке 
объединившихся на основе общности их интересов для 
удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей.  

Фондом (ст.ст. 118–119 ГК РБ) признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и 

(или) юридическими лицами на основе добровольных 
имущественных взносов, преследующая социальные, 
благотворительные, культурные, образовательные или иные 
общественно полезные цели. Имущество, переданное фонду его 
учредителями (учредителем), является собственностью фонда. 
Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а 
фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей. Для 
осуществления предпринимательской деятельности фонды вправе 
создавать хозяйственные общества или участвовать в них. Фонд 

действует на основании Устава фонда.  
Учреждением (ст. 120 ГК РБ) признается организация, 

созданная собственником для осуществления управленческих, 
социально-культурных или иных функций некоммерческого 
характера и финансируемая им полностью или частично. Права 
учреждения на закрепленное за ним имущество определяются в 
соответствии со ст. 279 ГК РБ. Учреждение отвечает по своим 

обязательствам, находящимися в его распоряжении денежными 

средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность 
по его обязательствам несет собственник соответствующего 
имущества. 
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Объединения (ассоциации и союзы) (ст. 121 ГК РБ), 

являющиеся некоммерческими организациями, по договору между 
собой могут создавать коммерческие организации, некоммерческие 
организации и  индивидуальные предприниматели в целях 
координации их деятельности, а также представления и защиты 

общих имущественных интересов. Члены ассоциации (союза) 
сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. 
Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов.  

Государственное объединение коммерческих, некоммерческих 
организаций и (или) индивидуальных предпринимателей (ст.ст. 1231–

1234 ГК РБ) (концерн, производственное, научно-производственное 
объединение) – объединение государственных юридических лиц, 

государственных и иных юридических лиц, а также государственных 
и иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

создаваемое по решению Президента, Правительства Республики 

Беларусь, а также по их поручению (разрешению) республиканскими 

органами госуправления либо по решению органов местного 
управления и самоуправления по отраслевому принципу. Имущество 
государственного объединения находится в государственной 

собственности и принадлежит ему на праве хозяйственного ведения 
либо на праве оперативного управления. Устав государственного 
объединения утверждается государственным органом (должностным 

лицом), принявшим решение о его создании.  

Иностранное предприятие - предприятие, в уставном фонде 
которого используется только иностранный капитал, может 
создаваться путем его учреждения иностранным инвестором на базе 
денежного вклада, полностью ввезенного из другого государства, 
либо на базе имущества, приобретенного у собственников в Беларуси. 

В течение календарного года от даты государственной регистрации 

иностранное предприятие должно сформировать уставный фонд в 
размере не менее 50 %, а по истечении двух лет – в полном объеме. 

Совместное предприятие- предприятие, в уставном фонде 
которого используется иностранный капитал и средства 
национального участника (собственника в Беларуси). 

 

2.4. Государственная регистрация юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 
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Декретом Президента Республики Беларусь № 1 от 16 января 
2009 г. утверждено Положение о государственной регистрации 

субъектов хозяйствования.  
Государственная регистрация осуществляется следующими 

регистрирующими органами: 

Национальным банком – банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций, в том числе расположенных в свободных 
экономических зонах и Китайско-Белорусском индустриальном 

парке; 
Министерством финансов – страховых организаций, страховых 

брокеров, объединений страховщиков, в том числе расположенных в 
свободных экономических зонах и Китайско-Белорусском 

индустриальном парке; 
Министерством юстиции – торгово-промышленных палат; 
администрациями свободных экономических зон – 

коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных 
предпринимателей в свободных экономических зонах, за 
исключением организаций, предусмотренных в абзацах втором и 

третьем; 

администрацией Китайско-Белорусского индустриального 
парка – коммерческих и некоммерческих организаций, 

индивидуальных предпринимателей на территории Китайско-
Белорусского индустриального парка, за исключением организаций, 

предусмотренных в абзацах втором и третьем; 

облисполкомами и Минским горисполкомом – коммерческих 
организаций с участием иностранных и международных организаций, 

за исключением организаций, предусмотренных в абзацах втором, 

третьем, пятом и шестом; 

облисполкомами, Брестским, Витебским, Гомельским, 

Гродненским, Минским, Могилевским горисполкомами – субъектов 
хозяйствования, не указанных в абзацах втором–седьмом. 

Облисполкомы вправе делегировать часть своих полномочий по 
государственной регистрации субъектов хозяйствования другим 

местным исполнительным и распорядительным органам, а названные 
горисполкомы – соответствующим администрациям районов в 
городах. 

Регистрирующие органы в соответствии со своей компетенцией 

осуществляют государственную регистрацию субъектов 
хозяйствования; представление Министерству юстиции необходимых 
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сведений для включения субъектов хозяйствования в Единый 

государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а также исключения их из этого регистра, 
систематизацию и хранение данных о государственной регистрации 

субъектов хозяйствования.  
Для государственной регистрации коммерческих и 

некоммерческих организаций учредители представляют в 
регистрирующий орган: 

– заявление, оформленное в установленном порядке; 
– учредительные документы (по два экземпляра копий устава и 

(или) договора о совместной деятельности по созданию коммерческой 

организации в случаях, когда законодательством предусмотрено 
заключение такого договора, и одна их электронная версия; 

– платежный документ, подтверждающий уплату 
государственной пошлины. 

Для государственной регистрации реорганизуемых 
коммерческих и некоммерческих организаций дополнительно 
представляются передаточный акт или разделительный баланс. 

Для отдельных видов коммерческих и некоммерческих 
организаций в законодательных актах могут быть предусмотрены 

другие виды документов, представляемых для государственной 

регистрации. 

Для государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя в регистрирующий орган представляются:  

- заявление установленной формы; 

- фотография гражданина, обратившегося за государственной 

регистрацией; 

- платежный документ, подтверждающий уплату 
государственной пошлины. 

При создании юридического лица между учредителями 

(участниками) заключается Учредительный Договор и ими же 
утверждается его Устав. Если учредителем юридического лица 
является один участник, то учредительным документом будет 
являться Устав, утвержденный этим учредителем.  

В учредительном договоре учредители обязуются создать 
юридическое лицо и определяют:  

– порядок совместной деятельности по его созданию;  

– условия передачи ему своего имущества и участия в его 
деятельности;  
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– условия и порядок распределения между участниками 

прибыли и убытков;  
– методы управления деятельностью юридического лица, 

условия выхода учредителей (участников) из его состава; 
– по согласованию сторон могут включаться и другие условия. 
На основании решения о государственной регистрации субъекта 

хозяйствования регистрирующий орган выдает: 
1) свидетельство о государственной регистрации, на 

учредительных документах организаций ставится штамп 

регистрирующего органа; 
2) документы, подтверждающие постановку на учет в налоговых 

органах, в органах Фонда социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
Белорусском республиканском унитарном страховом предприятии 

«Белгосстрах»; 

3) представляет в Министерство юстиции необходимые 
сведения для включения их в Единый государственный регистр 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Субъект хозяйствования считается созданным с момента 
государственной регистрации и включения данных об этом в Единый 

государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.  

 

2.5. Прекращение деятельности субъектов хозяйствования 

Прекращение  деятельности субъектов хозяйствования – это 
лишение субъекта хозяйствования его юридического статуса. 

Юридическое лицо прекращает свою деятельность: 
- путем прекращения всех прав и обязанностей, носителем 

которых являлось данное лицо, что происходит в случае ликвидации 

юридического лица; 
- без подобного прекращения в виде реорганизации, которая 

может быть произведена в следующих формах: слияние, 
присоединение, разделение, выделение, преобразование. 

Если юридическое лицо прекращается путем ликвидации, это 
значит, что исчезают те элементы юридического лица, которые в своей 

совокупности и составляют данное лицо. Если же юридическое лицо 
реорганизуется, то права и обязанности данного лица не 
прекращаются, а переходят к иному лицу (лицам), являющемуся 
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правопреемником (правопреемниками) реорганизуемого юридического 
лица. 

Юридическое лицо может прекратить свою деятельность: 
 По решению собственников имущества (учредителей, 

участников) либо органа коммерческой организации, 

уполномоченного на то учредительными документами, в связи:  

– с истечением срока, на который создана организация;  
– достижением цели, ради которой она создана;  
– признанием судом недействительной регистрации данной 

организации в результате допущенных при ее создании нарушений 

законодательства, которые носят неустранимый характер.  
 По решению экономического суда деятельность 

юридического лица может быть прекращена в случае: 
– непринятия решения о ликвидации в связи с истечением срока, 

на который создана организация, достижением цели, ради которой 

она создана; 
– осуществления деятельности без надлежащего специального 

разрешения (лицензии), либо деятельности, запрещенной 

законодательством;  

– либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями 

законодательства;  
– либо систематического осуществления деятельности, 

противоречащей уставным целям организации;  

– или признанием судом недействительной регистрации 

коммерческой организации в связи с допущенными при ее создании 

нарушениями законодательства; 
– либо экономической несостоятельности (банкротства) этой 

организации; 

– наличия задолженности по платежам в бюджет и 

государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды более 
6 месяцев подряд со дня образования задолженности коммерческой 

организации, за исключением сельскохозяйственных 
производственных кооперативов; 

– сокрытия (занижения) прибыли (доходов) и других объектов 
налогообложения в течение 12 месяцев подряд; 

– наличия убытков по итогам второго и каждого последующего 
финансового года и не направления коммерческой организацией, за 
исключением СПК, в течение трех месяцев по окончании 
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финансового года регистрирующему и налоговому органу сообщений 

о причинах возникновения убытков; 
– уменьшения стоимости чистых активов коммерческой 

организации по результатам второго и каждого последующего 
финансового года ниже установленного законодательством 

минимального размера уставного фонда; 
– установления фактов, свидетельствующих о том, что ее 

деятельность была связана с торговлей людьми. 

 По решению регистрирующего органа в случае: 
- неосуществления предпринимательской деятельности в 

течение двенадцати месяцев подряд и ненаправления коммерческой 

организацией налоговому органу сообщения о причинах 
неосуществления такой деятельности; 

- внесения налоговым органом представления (предложения) о 
ликвидации коммерческой организации (прекращении деятельности 

индивидуального предпринимателя) в связи с признанием 

задолженности безнадежным долгом и ее списанием; 

- непринятия собственником имущества (учредителем, 

участником), руководителем некоммерческой организации, созданной 

в форме учреждения или ассоциации (союза), мер по смене 
собственника имущества учреждения, изменению состава членов 
ассоциации (союза), руководителей таких учреждения, ассоциации 

(союза), состоящих на профилактическом учете в соответствии с 
законодательством о профилактике правонарушений, в двухмесячный 

срок с даты постановки указанных лиц на данный профилактический 

учет; 
- осуществления некоммерческой организацией, созданной в 

форме учреждения или ассоциации (союза), деятельности, не 
соответствующей целям и предмету деятельности, указанным в 
уставе такой организации. 

Регистрирующий орган принимает решение о ликвидации 

коммерческой организации на основании представлений Комитета 
государственного контроля, прокуратуры, Комитета государственной 

безопасности, Министерства по налогам и сборам, Департамента 
государственной инспекции труда Министерства труда и социальной 

защиты, и иных уполномоченных органов.  
В отношении организации с иностранными инвестициями 

регистрирующий орган подает соответствующее заявление в 
экономический суд. 
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Ликвидация осуществляется ликвидационной комиссией, 

которая по поручению органа, принявшего решение о ликвидации, 

публикует сообщение о ликвидации, принимает претензии 

кредиторов, которые удовлетворяются из имущества должника в 
определенный срок.  

После окончания срока для предъявления требований 

кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный 
ликвидационный баланс, содержащий сведения о составе имущества 
ликвидируемого юридического лица, перечень предъявленных 
кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме 
учреждений) денежные средства недостаточны для удовлетворения 
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет 
продажу имущества юридического лица с публичных торгов в 
порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого 
юридического лица производится ликвидационной комиссией в 
порядке очередности, установленной ст.60 ГК РБ, в соответствии с 
промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его 
утверждения.  

Удовлетворение требований кредиторов (ст. 60 ГК РБ) 

происходит в следующей очередности: 

 в первую очередь удовлетворяются требования граждан, 

перед которыми ликвидируемая коммерческая организация несет 
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью путем 

капитализации соответствующих повременных платежей; 

 во вторую очередь производятся расчеты по выплате 
выходных пособий, оплате труда лиц, работающих по трудовым и 

гражданско-правовым договорам, по выплате вознаграждений по 
авторским договорам; 

 в третью очередь погашается задолженность по платежам  

в бюджет и государственные бюджетные и внебюджетные фонды; 

 в четвертую очередь производятся расчеты с другими 

кредиторами в соответствии с законодательством. 

Требования каждой следующей очереди удовлетворяются после 
полного удовлетворения требований предыдущей очереди. 

Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности 

имущества ликвидируемого юридического лица, считаются 
погашенными, за исключением случая, предусмотренного ст. 62 



 36

Гражданского кодекса. Погашенными считаются также требования 
кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если 

кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в 
удовлетворении которых решением суда кредитору отказано. 

Сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе 
ликвидации (прекращения деятельности), о порядке и сроке заявления 
требований его кредиторами размещаются в глобальной 

компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического 
научно-практического журнала «Юстиция Беларуси». От даты 

размещения сведений начинается течение срока для заявления 
требований кредиторами ликвидируемого юридического лица. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается 
собственником имущества юридического лица или органом, 

принявшим решение о ликвидации юридического лица.  
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество юридического лица передается его учредителям 

(участникам), имеющим вещные права на это имущество или 

обязательственные права в отношении этого юридического лица, если 

иное не предусмотрено законодательством или учредительными 

документами юридического лица. 
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а 

организация  прекратившей существование после внесения об этом 

записи в Единый государственный регистр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Регистрирующий орган не позднее трех рабочих дней с даты 

представления ликвидационной комиссией (ликвидатором), 

индивидуальным предпринимателем документов запрашивает у 
территориального архива о сдаче субъектом хозяйствования на 
хранение документов, налогового органа о расчетах с бюджетом; 

таможенного органа об отсутствии задолженности по платежам, 

взимаемым таможенными органами; Фонда социальной защиты о 
расчетах с ним.  

 

Тема 3. Правовое регулирование экономической 

несостоятельности (банкротства) субъекта хозяйствования 

 

3.1. Понятие экономической несостоятельности (банкротства) 
3.2. Процедуры банкротства 
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3.3. Банкротство индивидуального предпринимателя 
 

3.1. Понятие экономической несостоятельности (банкротства) 
Экономическая несостоятельность (банкротство) субъекта 

хозяйствования регламентируется Гражданским кодексом  

Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об 

экономической несостоятельности (банкротстве)» от 13 июля 2012 г. 
Экономическая несостоятельность (банкротство) – 

неплатежеспособность, имеющая или приобретающая устойчивый 

характер, признанная экономическим судом в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности 

(банкротстве)» или правомерно объявленная должником в 
соответствии с требованиями указанного Закона. 

Неплатежеспособность – неспособность удовлетворить 
требования кредитора (кредиторов) по денежным обязательствам, а 
также по обязательствам, вытекающим из трудовых и связанных с 
ними отношений, и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей. 

Основаниями для подачи заявления кредитора, если иное не 
установлено Законом, являются в совокупности: 

наличие у кредитора достоверных, документально 
подтвержденных сведений о неплатежеспособности должника, 
имеющей или приобретающей устойчивый характер; 

применение к должнику принудительного исполнения, не 
произведенного в течение трех месяцев, либо выявление в процессе 
принудительного исполнения факта отсутствия у должника 
имущества, достаточного для удовлетворения предъявленных к нему 
требований; 

наличие задолженности перед кредитором, подавшим заявление 
кредитора, в размере ста и более базовых величин, а в случае, если 

должник является градообразующей или приравненной к ней 

организацией, государственной организацией, юридическим лицом, 

акции (доли в уставном фонде) которого находятся в управлении 

государственных органов или хозяйственном ведении, оперативном 

управлении государственных юридических лиц, а также юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим 

государственные и (или) международные заказы, – в размере двух 
тысяч пятисот и более базовых величин. 
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Отсутствие одного из вышеперечисленных оснований влечет 
возвращение заявления кредитору. 

Должником является неплатежеспособный индивидуальный 

предприниматель или неплатежеспособное юридическое лицо 
(коммерческая организация), за исключением казенного предприятия, 
либо некоммерческой организации, действующей в форме 
потребительского кооператива, благотворительного или иного фонда. 

При наличии признаков неплатежеспособности юридического 
лица, носящей устойчивый характер, руководитель юридического 
лица может объявить о добровольном банкротстве юридического 
лица и его ликвидации. Объявление о добровольном банкротстве 
юридического лица и его ликвидации может быть сделано на 
основании решения собственника имущества юридического лица – 

унитарного предприятия или органа, уполномоченного в 
соответствии с учредительными документами юридического лица на 
принятие решения о его ликвидации. Руководитель юридического 
лица может объявить о добровольном банкротстве юридического 
лица и его ликвидации только при условии получения письменного 
согласия всех кредиторов этого юридического лица. 

 

3.2. Процедуры банкротства 
При рассмотрении дела о банкротстве должника – 

юридического лица экономическим судом применяются следующие 
процедуры банкротства: 

 защитный период; 

 конкурсное производство; 
 мировое соглашение; 
 иные процедуры банкротства, предусмотренные Законом. 

При рассмотрении дела о банкротстве должника – 

индивидуального предпринимателя применяются следующие 
процедуры банкротства: 

 конкурсное производство, включающее санацию и 

ликвидационное производство. 
 мировое соглашение; 
 иные процедуры банкротства, предусмотренные Законом. 

С момента принятия заявления о банкротстве должника в целях 
проверки наличия оснований для возбуждения конкурсного 
производства и обеспечения сохранности имущества должника 
экономическим судом устанавливается защитный период, 
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продолжительность которого не может превышать трех месяцев. По 
ходатайству должника, органов, принявших решение о проведении 

досудебного оздоровления, экономический суд вправе установить 
защитный период сроком до трех лет в целях завершения досудебного 
оздоровления. Защитный период – процедура банкротства, 
применяемая к должнику в целях проверки наличия оснований для 
возбуждения конкурсного производства и обеспечения сохранности 

имущества должника. 
Конкурсное производство – процедура банкротства, 

осуществляемая в целях максимально возможного удовлетворения 
требований кредиторов в установленной очередности, защиты прав и 

законных интересов должника, а также кредиторов и иных лиц в 
процессе санации, а при невозможности проведения санации или 

отсутствии оснований для ее проведения – в процессе ликвидации 

должника – юридического лица или индивидуального предпринимателя 
и освобождения его от долгов. 

Санация – процедура конкурсного производства, 
предусматривающая переход права собственности, изменение 
договорных и иных обязательств, реорганизацию, реструктуризацию 

или оказание финансовой поддержки должнику, осуществляемая для 
восстановления его устойчивой платежеспособности и 

урегулирования взаимоотношений должника и кредиторов в 
установленные сроки. Она вводится экономическим судом на 
основании решения собрания кредиторов либо по собственной 

инициативе в случаях, предусмотренных Законом. 

Решение экономического суда о санации подлежит 
немедленному исполнению. 

Санация вводится на срок, не превышающий восемнадцати 

месяцев со дня вынесения решения о ее проведении, если иное не 
предусмотрено Законом. 

Для восстановления платежеспособности должника могут 

приниматься следующие меры: 

 ликвидация дебиторской задолженности; 

 исполнение обязательств должника собственником 

имущества должника – унитарного предприятия или третьим лицом 

(третьими лицами); 

 предоставление должнику финансовой помощи из 
специализированного фонда при органе государственного управления 
по делам о банкротстве; 
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 перепрофилирование производства; 
 закрытие нерентабельных производств; 
 продажа части имущества должника; 
 уступка требования должника; 
 предоставление должнику в установленном порядке дотаций, 

субсидий, субвенций; 

 продажа предприятия должника; 
 применение иных способов. 
Ликвидационное производство – процедура конкурсного 

производства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в 
целях ликвидации должника – юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и освобождения его от долгов, 
продажи имущества должника и соразмерного удовлетворения 
требований кредиторов. Оно открывается после принятия 
экономическим судом решения об открытии ликвидационного 
производства в отношении должника, а также в иных случаях, 
предусмотренных Законом. Решение экономического суда об 

открытии ликвидационного производства подлежит немедленному 
исполнению. 

Срок ликвидационного производства не может превышать 
одного года. Экономический суд вправе продлить срок 
ликвидационного производства на шесть месяцев, если иное не 
предусмотрено Законом. При необходимости срок ликвидационного 
производства может быть продлен экономическим судом сверх 
установленных сроков. 

С момента внесения записи о ликвидации должника в Единый 

государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей полномочия управляющего прекращаются, 
ликвидационное производство считается завершенным, должник – 

юридическое лицо – ликвидированным, индивидуальный 

предприниматель – прекратившим деятельность.  
Экономический суд на основании решения собрания 

кредиторов, если иное не предусмотрено законом, принимает 
решение о санации или об открытии ликвидационного производства 
либо утверждает мировое соглашение. 

Мировое соглашение в производстве по делу о банкротстве – 

процедура банкротства в виде соглашения между должником и 

конкурсными кредиторами об уплате долгов, в котором 

предусматриваются освобождение должника от долгов, или уменьшение 
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долгов, или рассрочка их уплаты, а также срок уплаты долгов и т. п. 

Решение о заключении мирового соглашения со стороны должника 
принимается должником – индивидуальным предпринимателем, 

руководителем должника или управляющим (временным управляющим). 

Мировое соглашение заключается в письменной форме, подлежит 
утверждению экономическим судом и может быть заключено на 
условиях: 

 отсрочки и (или) рассрочки исполнения обязательств должника; 
 уступки требования должника; 
 исполнения обязательств должника третьими лицами; 

 перевода долга; 
 обмена требований кредиторов на акции; 

 удовлетворения требований кредиторов иными способами, не 
противоречащими законодательству. 

Мировое соглашение должно содержать сведения о размерах, 
порядке и сроках исполнения обязательств должника и (или) о 
прекращении обязательств должника путем предоставления 
отступного, новацией обязательств, прощением долга либо иными 

способами, предусмотренными гражданским законодательством. 

Утверждение экономическим судом мирового соглашения в процессе 
защитного периода либо конкурсного производства является 
основанием для прекращения производства по делу о банкротстве.  

 

3.3. Банкротство индивидуального предпринимателя 

Право на подачу в экономический суд заявления о банкротстве 
индивидуального предпринимателя имеют должник – 

индивидуальный предприниматель, кредиторы по обязательствам, 

прокурор, налоговые и иные уполномоченные органы по требованиям 

по обязательным платежам. 

Экономический суд одновременно с принятием заявления о 
банкротстве индивидуального предпринимателя налагает арест на его 
имущество. Ему без разрешения экономического суда запрещается 
заниматься предпринимательской деятельностью после вынесения 
экономическим судом определения об открытии в отношении его 
конкурсного производства и до завершения производства по делу о 
его банкротстве. Индивидуальный предприниматель в случаях 
ложного банкротства, или преднамеренного банкротства, или 

сокрытия своего банкротства в судебном порядке может быть 
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ограничен в праве осуществления предпринимательской деятельности 

на срок до трех лет. 
После завершения расчетов с кредиторами индивидуальный 

предприниматель, признанный банкротом, освобождается от 
дальнейшего исполнения требований кредиторов, за исключением: 

 требования кредиторов о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью физических лиц; 

 требования по выплате алиментов; 
 иные требования личного характера, не погашенные в порядке 

исполнения решения экономического суда об открытии 

ликвидационного производства в отношении индивидуального 
предпринимателя, либо погашенные частично, либо не заявленные при 

осуществлении процедур банкротства в отношении индивидуального 
предпринимателя, сохраняют силу и могут быть предъявлены после 
завершения производства по делу о банкротстве индивидуального 
предпринимателя соответственно в полном объеме либо в непогашенной 

их части. 

Требования кредиторов индивидуального предпринимателя  
в случае признания его банкротом удовлетворяются за счет 
принадлежащего ему имущества, на которое может быть обращено 
взыскание. В случаях выявления фактов сокрытия индивидуальным 

предпринимателем своего имущества либо незаконной передачи им 

своего имущества третьим лицам кредитор, чьи требования не были 

полностью удовлетворены в процессе производства по делу о 
банкротстве индивидуального предпринимателя, вправе предъявить 
требование об обращении взыскания на это имущество в 
непогашенной части долга. 

 

Тема 4. Правовой режим имущества в сфере хозяйствования 

 

4.1. Право собственности как основа хозяйствования. Формы  

и виды права собственности. 

4.2. Характеристика вещных прав, используемых в 
хозяйственном обороте.  

4.3. Способы защиты права собственности и иных вещных прав. 
4.4. Понятие разгосударствления и приватизации. Способы  

и порядок приватизации.  
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4.1. Право собственности как основа хозяйствования. Формы и 

виды права собственности 

Экономические отношения собственности – это исторически 

сложившийся тип общественных отношений, в рамках которых 
осуществляется присвоение средств производства и предметов 
потребления. Право собственности представляет собой 

органическую совокупность правомочий собственника, к которым 

относятся: 
 право владения, которое законом определяется как 

юридически обеспеченная возможность иметь у себя данное 
имущество (фактически обладать им); 

 право пользования – юридически обеспеченная возможность 
извлечения из имущества его полезных свойств; 

 право распоряжения – это юридически обеспеченная 
возможность решать самостоятельно юридическую и фактическую 

судьбу имущества. 
При отсутствии хотя бы одного из этих правомочий права 

собственности нет. 
Под имуществом понимается совокупность вещей, 

имущественных прав и обязанностей, которые характеризуют 
имущественное положение их носителя. 

Структуру имущества субъектов хозяйствования составляют: 
 движимое и недвижимое имущество; 
 имущество, участвующее в производственной деятельности и 

непроизводственного назначения; 
 имущество, изъятое из оборота, ограниченно 

оборотоспособное, свободно отчуждаемое; 
 основные и оборотные средства; 
 материальные активы (основные и оборотные средства) и 

нематериальные активы; 

 нематериальные элементы – исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты 

промышленной собственности, и т. д. 

Правовой режим имущества представляет собой совокупность 
требований, которые предъявляются к имуществу в процессе 
приобретения и использования его в хозяйственной деятельности. Это 
проявляется в установлении особых правил учета имущества, порядка 
отчуждения, переоценки и т. д. 
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Установление единых правил правового режима отдельных 
видов имущества, капиталов, резервов, фондов обусловлено 
государственными интересами в целях решения вопросов 
налогообложения, формирования единых институтов хозяйствования, 
унификации правил ведения бухгалтерского учета. 

Источники формирования имущества субъектов 
хозяйственной деятельности: 

 денежные и материальные взносы учредителей; 

 доходы, полученные от реализации работ, услуг, иных видов 
хозяйственной деятельности; 

 доходы от ценных бумаг; 
 кредиты банков и других кредиторов; 
 капитальные вложения и дотации из бюджета и др. 
Основания возникновения права собственности: создание 

новых объектов; переработка; на основе договора; находка; 
обнаружение клада, пригульные и безнадзорные животные. 

Основания прекращения права собственности: 

 национализация – обращение имущества, находящегося  
в собственности граждан и юридических лиц в государственную 

собственность на основании закона (осуществляется возмездно);  
 конфискация имущества, добытого преступным путем в 

доход государства (осуществляется безвозмездно); 
 реквизиция – возмездное изъятие имущества в доход 

государства со справедливой компенсацией в случаях стихийных 
бедствий, аварий и других чрезвычайных обстоятельствах;  

 а также, разгосударствление и приватизация; отчуждение, 
гибель, уничтожение; использование, утрата; обращение 
взыскания на имущество по обязательствам. 

Согласно ст. 13 Конституции Республики Беларусь и 

Гражданскому кодексу Республики Беларусь собственность может 
быть государственной и частной. 

Государственная собственность выступает в виде 
республиканской собственности (собственность Республики 

Беларусь)  
и коммунальной собственности (собственность административно-
территориальных единиц).  

Субъектами права государственной собственности являются 
Республика Беларусь и административно-территориальные единицы.  
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Субъектами права республиканской собственности являются 
республиканские органы государственного управления, 
государственные организации, подчиненные Правительству Республики 

Беларусь (государственные органы) и республиканские юридические 
лица. В реестр имущества, находящегося в собственности Республики 

Беларусь, включаются объекты: здания, сооружения, доли в уставных 
фондах (акции) хозяйственных обществ, и другие. Ведение реестра 
осуществляется фондом государственного имущества 
Госкомимущества. 

Субъектами права частной собственности являются 
физические и негосударственные юридические лица. В собственности 

граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за 
исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии  

с законом не может находиться в собственности граждан или 

юридических лиц. Объектами права собственности может быть все то, 
что не изъято из гражданского оборота.  

Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких 
лиц, принадлежит им на праве общей собственности. 

Виды общей собственности: 

 общая долевая собственность с определением доли каждого 
из сособственников в праве общей собственности; 

 общая совместная – без определения доли каждого 
сособственника. 

4.2. Характеристика вещных прав, используемых в 

хозяйственном обороте 
Вещными правами могут обладать как собственники, так и не 

собственники. Вещные права можно разделить на две группы:  

1) право собственности;  

2) другие вещные права.  
Право собственности по объему правомочий выгодно 

отличается от других вещных прав, так как правомочия субъекта 
правоотношения собственности ограничены только 
законодательными актами. Этого нельзя сказать о правомочиях 
активного субъекта любого другого вещного правоотношения. Его 
права ограничены не только законодательными актами, но и 

собственником, с которыми он состоит в относительном 

правоотношении. Такие вещные права называют ограниченными 

вещными правами.  
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Вещными правами, наряду с правом собственности, являются: 
 право хозяйственного ведения и право оперативного управления; 
 право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком; 

 право постоянного и временного пользования земельным 

участком, 

 сервитуты. 

Имущественную основу хозяйствования составляет право 
собственности. Собственнику принадлежат средства, на базе которых 
осуществляется предпринимательская деятельность. Собственник 
организует предприятие, определяет его задачи. Собственнику 
принадлежит также право на прекращение деятельности предприятия. 

В предпринимательской деятельности право собственности 

реализуется по разному. Такие собственники, как государство, 
административно-территориальные образования реализуют его, 
сдавая имущество в аренду, создавая организации, предоставляя им 

имущество на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления. 

Право частной собственности реализуется в значительной мере 
самим собственником (группой собственников). В хозяйственных 
обществах управление имуществом осуществляется либо собранием 

собственников, либо через созданные ими органы. Граждане 
непосредственно управляют своими частными предприятиями. 

Право хозяйственного ведения (ст. 276, 280 ГК РБ) 

представляет собой производное от права собственности вещное 
право, состоящее из возможности владения, пользования и 

распоряжения имуществом, совершения в отношении его любых 
действий, не противоречащих закону. К праву хозяйственного 
ведения применяются правила о праве собственности, если 

законодательством и договором организации с собственником не 
предусмотрено иное. Это, принадлежащее организации право, дает 
ему максимум возможности реализовать владение, пользование, 
распоряжение имуществом. Право хозяйственного ведения 
изначально очерчено законом и лишь договор собственника с 
организацией может скорректировать эти возможности. 

Субъекты права хозяйственного ведения: 

 государственные и коммунальные унитарные предприятия 
(кроме казенных предприятий), частные унитарные предприятия; 
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 учреждения в отношении доходов, полученных от занятия 
предпринимательской деятельностью. 

Объект права хозяйственного ведения – предприятие как 
имущественный комплекс. Субъект права хозяйственного ведения 
владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему 
имуществом в пределах, установленных законом: 

 он не вправе распоряжаться переданным ему недвижимым 

имуществом без согласия собственника; 
 остальным имуществом он вправе распоряжаться 

самостоятельно, за исключением случаев, установленных 
законодательством и собственником имущества. 

Правомочия собственника на имущество, находящееся в 
хозяйственном ведении: 

 создание предприятия, определение предмета и цели его 
деятельности, назначение руководителя предприятия; 

 реорганизация и ликвидация предприятия; 
 контроль за сохранностью и использованием переданного 

имущества; 
 получение части прибыли от использования имущества. 
Право оперативного управления имуществом представляет 

собой право владения, пользования и распоряжение имуществом, 

закрепленным за государственными и иными учреждениями, 

финансируемыми за счет средств собственника, в соответствии с 
законом, целями деятельности учреждения, заданиями собственника 
и назначением имущества. Собственники, закрепившие за 
учреждением имущество, вправе изъять это имущество у 
учреждения, либо перераспределить его между другими созданными 

им юридическими лицами по своему усмотрению, если иное не 
установлено законодательством Республики Беларусь. Субъектом 

данного права закон признает не любое юридическое лицо, 
получившее имущество от государства с данным правовым статусом, 

а только бюджетные и иные, финансируемые за счет средств 
собственника, учреждения. 

 

4.3. Способы защиты права собственности  

и иных вещных прав 

Права всех собственников защищаются законом равным образом. 

Способы защиты права собственности и иных вещных прав: 
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1. Вещно-правовые иски предъявляются собственником или 

иным субъектом вещных прав к такому нарушителю его прав, с 
которым он не состоит в обязательственных правоотношениях:  

– иск об истребовании из чужого незаконного владения 
(виндикационный иск);   

– иск об устранении всяких нарушений права, хотя бы эти 

нарушения и не были соединены с лишением владения (негаторный 

иск). 
2. Обязательственно-правовые иски предъявляются 

субъектами к контрагентам, с которыми они состоят в 
обязательственном правоотношении: 

– иск об исполнении договора; 
– иск о взыскании убытков; 
– иск о возмещении вреда; и др. 
3. Иные способы защиты:  

– признание права; 
– признание недействительным акта государственного органа 

или органа местного управления и самоуправления; 
– самозащита; и др. 

 

4.4. Понятие разгосударствления и приватизации. Способы и 

порядок приватизации 

Разгосударствлению подлежит государственное имущество 
республиканской и коммуникационной собственности. 

Важнейшими актами законодательства о разгосударствлении  

и приватизации стали законы: «О разгосударствлении и приватизации 

государственной собственности в Республике Беларусь» от 19 января 
1993 г.; «О приватизации жилищного фонда в Республике Беларусь» 

от 16 апреля 1992 г.; «Об именных приватизационных чеках 
Республики Беларусь» от 6 июля 1993 г.; Кодекс Республики Беларусь 
о земле от 4 января 1999 г. (в новой редакции от 23 июля 2008г.); и др. 

Весьма важными законодательными актами, регулирующими 

отношения разгосударствления и приватизации государственной 

собственности в Республике Беларусь были декрет Президента 
Республики Беларусь от 20 марта 1998г. № 3 «О разгосударствлении и 

приватизации государственной собственности в Республике 
Беларусь». Постановлением Совета Министров РБ от 3 ноября 2006 г. 
№1456 утвержден перечень не подлежащих приватизации 
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организаций, имущество которых находится в республиканской 

собственности.  

В настоящее время в Республике Беларусь преобладает 
«точечное» реформирование объектов республиканской 

собственности. В ее основе лежит оценка экономической 

эффективности, возможности внедрения новых технологий, решения 
социальных задач и др. Разгосударствление – это передача от 
государства физическим и юридическим лицам частично либо 
полностью (в том числе посредством приватизации) функций 

непосредственного управления хозяйствующими субъектами. 

Приватизация – это приобретение физическими и юридическими 

лицами права собственности на объекты, принадлежащие 
государству. 

Органами государственного управления, уполномоченными 

осуществлять разгосударствление и приватизацию, являются: 
 в отношении объектов государственной собственности – 

республиканский орган государственного управления, находящийся  
в подчинении Совета Министров Республики Беларусь – 

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь;  
 в отношении объектов коммунальной собственности – органы 

приватизации местных Советов депутатов. 
Структурное подразделение Госкомимущества – Фонд 

госимущества осуществляет специальные функции (исполнительские, 
контролирующие, регулирующие и иные) в сфере управления, 
распоряжения, приватизации, оценки и учета имущества, 
находящегося в собственности Республики Беларусь. 

Объектами приватизации являются: 
 предприятия торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания, строительства; предприятия, перерабатывающие 
сельскохозяйственную продукцию и обслуживающие сельское 
хозяйство, а также малые предприятия других отраслей народного 
хозяйства; 

 арендные предприятия, которые реформируются путем 

выкупа арендованного государственного имущества и создания 
открытых акционерных обществ; 

 государственное жильё; 
 государственные предприятия; 
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 доли (паи, акции), принадлежащие Республике Беларусь и 

административно-территориальным единицам, в имуществе 
субъектов хозяйствования. 

Субъектами приватизации могут быть: граждане Республики 

Беларусь; юридические лица Республики Беларусь, деятельность 
которых основана на негосударственной форме собственности; 

иностранные инвесторы; лица без гражданства; трудовые коллективы.   

Форма приватизации – это организация процесса 
приватизации. Законодательство предусматривает две формы 

осуществления приватизации: безвозмездная передача 
государственной собственности; продажа государственной 

собственности. 

Способы разгосударствления и приватизации – это 
конкретные приемы передачи функций управления либо права 
собственности на объекты, принадлежащие государству: 

 преобразование государственных, основанных на праве 
хозяйственного ведения унитарных и арендных предприятий в ОАО; 

 внесение государственного имущества, сданного в аренду, в 
уставный фонд ОАО, создаваемого на базе арендного предприятия; 

 продажа объектов государственной собственности по 
конкурсу, на аукционе; 

 продажа акций, принадлежащих государству; 
 выкуп арендным предприятием имущества государственного 

предприятия, сданного в аренду. 
 

Тема 5. Обязательственные отношения в хозяйственной сфере. 
Хозяйственный договор 

 

5.1  Понятие договора. Принципы договорного права.  Виды 

договоров.  
5.2. Заключение, изменение и расторжение договора.  
5.3. Содержание договора.  
5.4. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения 

обязательств.  
 

5.1. Понятие договора. Принципы договорного права.  
Виды договоров 

Договор – это юридический факт, лежащий в основе 
обязательства; соглашение двух сторон или нескольких лиц об 
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установлении, изменении и прекращении гражданских прав и 

обязанностей; наиболее распространенный вид сделок; представляет 
собой важнейшее средство правового регулирования имущественных 
и соответствующих неимущественных отношений. 

Принципы договорного права: 
 свобода договора: заключать или не заключать договор; 

определять содержание договора; 
 равенство сторон; 

 диспозитивность норм; 

 обязательность исполнения – договоры должны исполняться; 
 ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение; 
 вина как условие ответственности; презумпция вины должника. 
Если договор – вид сделки, то договоры подлежат 

классификации как сделки: по количеству сторон (многосторонние, 
двусторонние и др.); возмездные и безвозмездные; консенсуальные и 

реальные; каузальные и абстрактные.  
Виды договоров по другим основаниям: 

 в зависимости от характера распределения прав и 

обязанностей между сторонами: односторонние (одна сторона имеет 
право требования, другая обязана, например, заем); двусторонние  
(каждая из сторон имеет и права и обязанности); многосторонние (все 
участники имеют права и обязанности по отношению друг к другу); 

 по праву требования исполнения договора: договоры в пользу 
третьего лица;  договор об исполнении третьему лицу; 

 дополнительные (придаточные) к главному договору (залог, 
поручительство, заем); 

 окончательные и предварительные; 
 гражданско-правовые и предпринимательские 

(хозяйственные) договоры; 

 договоры присоединения; 
 публичные договоры. 

Договор присоединения (ст. 398 ГК РБ) – условия определены 

одной из сторон в стандартных формах и могли быть приняты другой 

стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору  
в целом (о страховании, банковском обслуживании, услуги связи).  

Предварительный договор – это соглашение сторон о 
заключении основного договора в будущем (ст. 399 ГК РБ).  
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Признаки публичного договора: 
 обязательным участником публичного договора является 

коммерческая организация; 
 коммерческая организация должна осуществлять 

деятельность по продаже товаров, оказанию услуг, проведению работ; 
 деятельность должна осуществляться в отношении каждого, 

кто обратится (перевозка, розничная торговля, услуги связи и др.); 
 предмет договора – деятельность коммерческих организаций. 

Правила, применяемые к публичным договорам: 

 организация не вправе отказаться от заключения публичного 
договора при наличии возможности предоставить потребителю 

товары, услуги; 

 при необоснованном уклонении другая сторона вправе по 
суду требовать заключения публичного договора; 

 коммерческие организации не вправе оказывать предпочтение 
одному лицу перед другим; 

 цены товаров, услуг устанавливаются одинаковыми для всех 
потребителей, за исключением льгот; 

 в необходимых случаях Совет Министров может устанавливать 
правила, обязательные для сторон (типовые договоры, положения). 

Предпринимательский (хозяйственный) договор – это 
соглашение между субъектами хозяйствования об установлении, 

изменении или прекращении прав и обязанностей в сфере 
предпринимательской деятельности. 

Его признаки:  

1) заключается в сфере хозяйственной деятельности;  

2) сторонами являются субъекты хозяйствования (юридические 
лица и индивидуальные предприниматели); 

3) цель заключения (систематическое получение прибыли, 

обеспечение производственно-хозяйственной деятельности); 

4) обязательна письменная форма заключения. 
Предпринимательские (хозяйственные) договоры делятся на 

группы: 

1) договоры, направленные на передачу имущества; 
2) договоры, направленные на выполнение работ; 
3) договоры, направленные на оказание услуг.  
Все указанные виды договоров следует отличать от типов 

договорных отношений, которые иногда также именуются видами 

договоров. Типы договоров: договоры купли-продажи, подряда, 
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аренды, займа и т. п. Основанием их классификации является 
содержание договорного обязательства. Один и тот же тип договоров 
относится  
к нескольким видам. Так, договор купли-продажи является 
консенсуальным, возмездным, двусторонним; договор, направленный 

на передачу имущества и т. д. 

 

5.2. Заключение, изменение и расторжение договора 
Процесс заключения договора состоит из двух стадий: 

1) предложения заключить договор (оферта); 
2) принятия предложения (акцепт). 

Предложение признается офертой, если: 

 является достаточно определенным и выражает явное 
намерение лица заключить договор; 

 содержит все существенные условия договора; 
 обращено к одному или нескольким конкретным лицам. 

При отсутствии любого из указанных признаков предложение 
может рассматриваться как вызов на оферту (приглашение делать 
оферту). От вызова на оферту следует отличать публичную оферту – 

содержащее все существенные условия договора предложение, из 
которого усматривается воля лица, желающего заключить договор на 
предложенных условиях с любым, кто отзовется (такси, размещенные 
на прилавке товары). Оферта может быть сделана устно или 

письменно с указанием или без указания сроков для ответа.  
Акцептом признается согласие лица, которому адресована 

оферта, принять это предложение (ст. 408 ГК РБ). Соглашение 
считается состоявшимся в тот момент, когда оферент получил 
согласие акцептанта – это и есть время заключения договора: 

 для реальных договоров – с момента передачи имущества; 
 для договоров, подлежащих государственной регистрации –  

с момента его регистрации.  

Форма акцепта указывается в оферте или устанавливается 
нормой закона. Акцепт может совершаться в устной, письменной 

форме или путем конклюдентных действий.  

Важное значение имеют время и место заключения договора. Если 

в договоре не указано место заключения договора, то им признается 
место жительства гражданина или место нахождения юридического 
лица. Договор считается заключенным с момента придания ему формы, 

установленной законом или избранной соглашением сторон. 
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Правила изменения и расторжения договоров: 
 изменить или отменить условие уже заключенного договора 

может только правовой акт, обладающий юридической силой закона; 
 изменение или расторжение договора возможно только по 

взаимному соглашению сторон; 

 если изменение происходит по инициативе одной из сторон, 

то она должна направить об этом предложение другой стороне.  
В случае отказа от предложения сторона вправе обратиться в суд с 
требованием об изменении или расторжении договора. 

 

5.3. Содержание договора 
Содержание договора – совокупность условий (пунктов), 

согласованных сторонами при его заключении, и условий, 

установленных законом и принимаемых сторонами как обязательные, 
а также совокупность действий, которые стороны обязаны совершить. 

Условия договора делятся на существенные, обычные, случайные.  
Особое значение придается существенным условиям: договор 

считается заключенным, если достигнуто соглашение по всем его 
существенным условиям. В отношении ряда договоров существенные 
условия определены в законе. 

Существенными являются условия: о предмете договора; если  

в законе указаны условия, необходимые, как существенные (например, 
о залоге – предмет, оценка, размер, срок исполнения); условия, 
необходимые для договоров данного вида (например, страхование – 

страховой случай). 

Обычные условия: не нуждаются в согласовании сторон, 

предусмотрены в нормативных правовых актах и автоматически 

вступают в действие с момента заключения договора.  
Обычными условиями договора могут быть: 
– цена, если она не определена в договоре, то исчисляется по 

расценкам, тарифам; 

– примерные условия, формы, образцы договоров; 
– условия, которые указаны в законе и действуют без 

договоренности сторон.  

Случайными являются условия, изменяющие или дополняющие 
обычные условия, установление которых зависит от усмотрения 
самих сторон и отсутствие которых не имеет значения для признания 
договора заключенным (например, купля-продажа мебели с ее 
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доставкой). Они приобретают юридическую силу при включении их в 
текст договора. 

 

5.4. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения 

обязательства 
Под обязательством понимается гражданское 

правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано 
совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие 
либо воздержаться от определенного действия, а другое лицо 
(кредитор) имеет право требовать от должника исполнения его 
обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие 
причинения вреда и иных оснований. Стороны в обязательстве: 
кредитор и должник. 

Виды обязательств: 
1) договорные, в основе возникновения которых лежит договор; 
2) внедоговорные, возникающие из иных юридических фактов, 

исключая договор; 
3) односторонние, двусторонние, многосторонние – в 

зависимости от распределения прав и обязанностей; 

4) регрессные обязательства; 
5) долевые, солидарные и субсидиарные и др. 
Исполняться обязательства должны надлежащим образом  

в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 
Обязательство считается исполненным надлежаще при соблюдении 

следующих условий: 

1) надлежащее лицо (надлежащему лицу); 
2) надлежащий срок исполнения; 
3) надлежащее место исполнения; 
4) надлежащий предмет (объем, качество, количество); 
5) надлежащий способ исполнения. 
К способам обеспечения надлежащего исполнения должником 

обязательства относятся: неустойка, поручительство, залог, 
задаток, гарантия, удержание.  

Неустойка (штраф, пеня) – определенная законом или 

договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить 
кредитору  
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства 
(в случае просрочки исполнения). Неустойка (пеня, штраф) является 
санкцией. Соглашение о неустойке должно быть совершено в 
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письменной форме независимо от формы основного обязательства. 
Для взыскания неустойки достаточно факта нарушения договора. 

Неустойка может устанавливаться в виде конкретной суммы,  

в том числе в виде процента от стоимости обязательства (штраф), 

либо в виде периодически взыскиваемых сумм в зависимости от 
длительности правонарушения (пеня), которая может начисляться как  
в конкретной сумме, так и в процентах к стоимости обязательства. 
Наряду с неустойкой с неисправного должника могут быть взысканы 

и убытки. Выделяют различные виды неустойки: 

 законная неустойка (нормативная) – определяется 
законодательством, независимо от того, предусмотрена она 
соглашением сторон или нет;  

 договорная, предусмотренная сторонами в договоре; 
 штрафная (кумулятивная) – взыскивается сверх понесенных 

убытков (неустойка + убытки); 

 исключительная – только уплата неустойки, не допускается 
возмещение убытков; 

 альтернативная – либо уплата неустойки, либо исполнение 
обязательства, либо возмещение убытков; 

 зачетная – возмещение убытков в части, не покрытой 

неустойкой. 

Задаток – денежная сумма, выдаваемая одной из 
договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору 
платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в 
обеспечение его исполнения. Соглашение о задатке должно быть 
совершено  
в письменной форме независимо от суммы. Задаток приравнивается  
к санкции именно через обеспечительную функцию, т. к. 
ответственная за неисполнение договора сторона, давшая задаток, 
теряет его,  
а виновная в неисполнении договора сторона, получившая задаток, 
возвращает его в двойном размере. 

Сущность залога заключается в том, что кредитор 
(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения обязательства 
получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества. 
Залогодержатель не имеет права пользоваться заложенным 

имуществом, обязан сохранять его, отвечает за его гибель при 

наличии вины. Виды залога: 
 залог с передачей имущества залогодержателю (заклад); 
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 залог с оставлением имущества у залогодателя. 
В зависимости от вида имущества, передаваемого в залог 

залоговые обязательства можно подразделить на виды: залог 
недвижимости (ипотека); залог транспортных средств; залог товаров в 
обороте; залог ценных бумаг; залог имущественных прав; залог 
денежных средств; залог вещей в ломбарде (заклад). 

Стороны в договоре залога: залогодержатель и залогодатель. 
Форма залога: простая и нотариальная с последующей регистрацией. 

В силу поручительства за исполнение обязательства перед 
кредитором отвечает кроме должника третье лицо (поручитель). 
Ответственность поручителя, как и размер ее, устанавливается в 
договоре в простой письменной форме. Должник и поручитель 
отвечают как солидарные должники. 

Гарантия – письменное обязательство гаранта перед 

кредитором другого лица (должника) отвечать полностью или 

частично за исполнение обязательства этого лица. При исполнении 

обязательства гарант не приобретает право регрессного требования к 
должнику  
о возврате уплаченной суммы. При банковской гарантии в качестве 
гаранта выступают банки или кредитные учреждения.   

Удержание состоит в том, что кредитор, у которого находится 
вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному 
должником, вправе в случае неисполнения должником в срок 
обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору 
связанных с ней издержек и других убытков удерживать ее до тех 
пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено. 

Основания прекращения обязательства: надлежащее 
исполнение; отступное; зачет встречного однородного требования; 
прощение долга; невозможность исполнения; новация; совпадение 
кредитора и должника в одном лице; ликвидация юридического лица, 
смерть гражданина; издание акта государственного органа. 

 

Тема 6. Ответственность в хозяйственных отношениях 
 

6.1. Понятие санкции и ответственности в хозяйственных 
отношениях.  

6.2. Виды юридической ответственности.  
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6.1. Понятие санкций и ответственности в хозяйственных 
отношениях 

Нормы права должны быть снабжены инструментом, 

понуждающим субъектов действовать в соответствии с законом, а в 
случаях отклонения от предписанного – подвергать участников 
правоотношений воздействию определенных санкций. Это 
воздействие может иметь различный характер. У каждой отрасли 

права имеется свой набор мер. 
В хозяйственном праве они разделены на две группы: 

1) санкции – как любые последствия нарушения норм;  

2) меры ответственности, связанные с имущественным 

наказанием нарушителя. 
Имущественный характер отношений в хозяйственной сфере в 

принципе предполагает, что за нарушение установленной 

обязанности будут применены имущественные меры воздействия. 
Но эти меры (санкции) неодинаковы по своему значению.  

Те меры, где имущественное воздействие оказалось не 
связанным с лишением имущества, должны быть отнесены просто к 
санкциям, как последствиям несоблюдения норм права. Те же, где 
воздействие сопряжено с лишением имущества, должны быть 
отнесены к санкциям – мерам ответственности. В первом случае для 
применения санкции достаточно факта правонарушения. При этом не 
требуется специфических оснований, которые необходимы, когда 
речь заходит о случаях имущественного наказания. 

У ответственности и просто санкции различные социальные 
функции. Ответственность означает имущественное наказание для 
одной стороны – нарушителя. Она выполняет функцию 

компенсационную – для другой стороны (когда та понесла убытки). 

Тем самым она играет предупредительно-воспитательную роль для 
нарушителя и средства защиты права – для потерпевшего. 

Санкции, не являющиеся мерами ответственности, не лишают в 
качестве наказания виновного нарушителя его имущества. Они лишь 
воздействуют на него для охраны правопорядка и ограждения права 
от нарушения. Вот почему они применяются непосредственно по 
одному факту нарушения нормы права, в то время как для 
применения ответственности необходим состав таких фактов. 

Ответственностью в хозяйственных отношениях следует 
считать санкцию, состоящую в лишении субъекта, нарушившего 
закон, права и интересы других субъектов, имущества без какой-либо 
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компенсации, применяемую в установленном порядке на основе 
осуждения поведения нарушителя. 

Санкции, применяемые к нарушителям хозяйственного 
законодательства, рассматриваются обычно как меры оперативного 
воздействия на нарушителя. 

Это означает, что их применение: 
1) воспрепятствует дальнейшим нарушениям и защитит 

заинтересованную сторону, государство и общество от этого 
нарушения; 

2) понудит нарушителя прекратить нарушение и предупредит 
причинение убытков другим субъектам. 

В силу этого такие санкции принято называть оперативно-
хозяйственными. Их оперативность заключается в том, что они 

вводятся в действие самими заинтересованными субъектами, либо 
государственными органами, контролирующими соблюдение 
законности в соответствующей сфере хозяйственных отношений, то 
есть по общему правилу без обращения в экономический суд, другие 
правоохранительные органы. 

Соответственно оперативно-хозяйственные санкции можно 
подразделить на:  

а) применяемые стороной в данном правоотношении, 

защищающей свои права и интересы;  

б) применяемые Национальным банком Республики Беларусь  
и другими органами, уполномоченными воздействовать от имени 

государства на нарушителей в целях пресечения нарушений.  

Санкции, применяемые сторонами обязательственных 
правоотношений, предусматриваются законом и договором: в 
договорах подряда на капитальное строительство, договорах 
поставки, закрепляются такие средства воздействия как: 

– приостановление заказчиком работ и неоплата их в случае 
отклонения подрядчика от проектно-сметной документации; 

– отказ от оплаты продукции поставщика, не соответствующей 

условиям договора, перевод неисправного плательщика на 
аккредитивную форму расчетов и др.  

Оперативно-хозяйственные санкции в хозяйственно-
управленческих обязательствах реализуются государственными 

органами. В связи с невыполнением организацией обязательств ей 

могут быть даны указания о порядке и способах выполнения, не 
произведенных в адрес государства налоговых перечислений, могут 
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быть применены меры принудительного взыскания не перечисленных 
вовремя средств. Санкции, применяемые от имени государства его 
органами, опираются только на указания закона. Применение мер 
воздействия к субъектам хозяйственных отношений, не 
предусмотренных законом, не допускается. 

 

6.2. Виды юридической ответственности 

Основанием возникновения юридической ответственности 

является факт совершения правонарушения, причем особое значение 
приобретает наличие состава правонарушения. Состав 
правонарушения представляет собой необходимое основание 
юридической ответственности, которая предстает как принудительно 
исполняемая обязанность, возникшая в связи с правонарушением и 

реализуемая в конкретном правоотношении. Состав 
правонарушения включает определение субъекта правонарушения, 

объекта правонарушения, субъективной стороны и объективной 

стороны правонарушения. 

Юридическая ответственность – это специфическая 
обязанность претерпевания соответствующих лишений личного или 

материального характера за совершенное правонарушение в 
соответствии с санкцией нарушенной нормы права, возникающая в 
правоотношении между государством в лице его органов и 

правонарушителем.  

Виды юридической ответственности: гражданско-правовая, 
административная, уголовная, дисциплинарная. 

Под гражданско-правовой ответственностью понимается 
особая мера имущественного воздействия на лицо, нарушившее 
гражданское законодательство, права и интересы других лиц. 

Основными формами гражданско-правовой ответственности 

являются взыскание убытков; неустойки.  

Кроме этих форм гражданско-правовой ответственности могут 
применяться и другие. Так, если сделка совершена с целью, заведомо 
противной интересам государства и общества, то у нарушителя 
взыскивается в доход государства все приобретенное по сделке. 

Под убытками понимается денежная или натуральная оценка 
имущественного ущерба кредитора, причиненного неисполнением 

обязательств (другими неправомерными действиями) должника: 
 расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления нарушенного права; 
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 утрата или повреждение имущества (реальный ущерб); 

 неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 
нарушено (упущенная выгода). 

Основополагающий принцип гражданско-правовой 

ответственности – полное возмещение всех причиненных должником 

убытков, восстановление должником имущественного состояния 
потерпевшего лица.  

Основания гражданско-правовой ответственности:  

 противоправность поведения должника – его действия 
нарушают нормы права и основанные на них субъективные права и 

интересы других лиц; 

 наличие убытков, возникших у кредитора вследствие 
нарушения обязательств должником; 

 непосредственная причинная связь между нарушением 

обязательств должником и возникшими у кредитора убытками; 

 наличие вины в противоправном поведении: умысел или 

неосторожность. 
Виды гражданско-правовой ответственности: 

 долевая – лицо отвечает лишь в пределах определенной доли 

в имуществе; 
 солидарная – один отвечает за всех, все за одного или в 

равных долях; 
 субсидиарная – дополнительная ответственность.  
В Кодексе Республики Беларусь об административных 

правонарушениях содержится ряд составов правонарушений в 
области предпринимательской деятельности, за которые 
предусматривается административная ответственность: 

 незаконная предпринимательская деятельность (ст. 12.7); 

 нарушение порядка осуществления предпринимательской 

деятельности (ст. 12.8); 

 нарушение порядка осуществления торговой посреднической 

деятельности (ст. 12.9); 

 лжепредпринимательство (ст. 12.12); 

 нарушение законодательства о рекламной деятельности  

(ст. 12.15); 

 обман потребителей (ст. 12.16); 
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 оборот товаров в нарушение установленного 
законодательством порядка (ч.4 ст.12.17); 

 нарушение установленного порядка приема денежных средств 
при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет (ст. 12.18) 

и др. 
Право составлять протоколы об административных 

правонарушениях в сфере предпринимательской деятельности 

предоставлено уполномоченным должностным лицам 

государственных налоговых органов и органов внутренних дел. В 

виде санкций за административные правонарушения в сфере 
предпринимательской деятельности применяются: взыскание 
штрафов, конфискация предмета административного 
правонарушения.  

Уголовным кодексом Республики Беларусь предусматривается  
уголовная ответственность и установлены наказания за 
преступления против порядка осуществления экономической 

деятельности: 

 изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг (ст. 221); 

 изготовление либо сбыт поддельных платежных средств  
(ст. 222); 

 незаконная предпринимательская деятельность (ст. 233); 

 лжепредпринимательство (ст. 234); 

 ложное банкротство (ст.238), сокрытие банкротства (ст. 239), 

преднамеренное банкротство (ст. 240); 

 коммерческий подкуп (ст. 252); 

 разглашение коммерческой тайны (ст. 254); 

 обман потребителей (ст. 257); 

 фальсификация средств измерения (ст. 259) и др. 
 

Тема 7. Законодательство о противодействии монополистической 

деятельности и поддержании конкуренции 

 

7.1. Понятие и виды монополистической деятельности. 

7.2. Правовые средства антимонопольного регулирования.  
7.3. Понятие и роль конкуренции. Недобросовестная 

конкуренция и ответственность за неё. 
7.4. Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства 
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7.1. Понятие и виды монополистической деятельности 

Монополистическая деятельность – противоречащие закону 
действия (бездействие) хозяйствующих субъектов, государственных 
органов, направленные на недопущение, ограничение или устранение 
конкуренции. 

При монополии на рынке один продавец имеет дело со многими 

покупателями и является монополистом. Он вне конкуренции и 

поэтому сам определяет цену и количество продаваемых товаров. В 

условиях монополии и доминирующего положения субъекта 
хозяйствования он может навязывать покупателю монопольно 
высокую цену.  

Признаки монополистической деятельности: 

 противоправность, так как она в любой форме запрещена 
законодательством под угрозой применения различных видов 
юридической ответственности; 

 проявляется как в активной форме (действия), так и   путем 

бездействия; 
 антиконкурентный характер, проявляющийся в ограничении, 

устранении или недопущении конкуренции на товарном рынке; 
 наличие специфического субъектного состава  (субъекты 

хозяйствования); 
 наносит  вред другим субъектам хозяйствования и потребителям. 

Правомерная монополия – государственная, естественная или 

чрезвычайная монополии. 

Государственная монополия – система общественных 
отношений, при которой исключительное право на осуществление 
отдельных видов деятельности, в том числе предпринимательской, 

имеет государство в лице отдельных государственных органов или 

иных специально уполномоченных законодательными актами 

хозяйствующих субъектов. 
Чрезвычайная монополия – система общественных отношений 

на товарном рынке, санкционированная государством на 
определенный период, при которой конкуренция отсутствует или 

ограничена. 
Естественная монополия – система общественных 

отношений, санкционированная государством, при которой 

удовлетворение спроса на товарном рынке эффективнее в отсутствие 
конкуренции в силу технологических особенностей производства, а 
соответствующие товары не могут быть заменены в потреблении 
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другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке в 
меньшей степени зависит от изменения цены, чем спрос на другие 
товары. 

Субъект естественной монополии – хозяйствующий субъект, 
занятый производством (реализацией) товаров  в условиях 
естественной монополии.  

К ним относятся:  
 транспортировка энергоресурсов; 
 железнодорожные перевозки;  

 услуги связи и т.д.  

Законодательство защищает такие монополии от конкуренции, 

исходя из того, что их функционирование эффективнее при 

отсутствии конкуренции.  

Методы регулирования деятельности субъектов 
естественных монополий: 

 ценовое регулирование, осуществляемое посредством 

установления цен (тарифов) или их предельного уровня; 
 определение потребителей, подлежащих обязательному 

обслуживанию, и (или) установление минимального уровня их 
обеспечения в случае невозможности удовлетворения в полном 

объеме потребностей в товаре, производимом (реализуемом) 

субъектом естественной монополии, с учетом необходимости защиты 

прав и законных интересов граждан, обеспечения безопасности 

государства, охраны природы и культурных ценностей. 

Основные меры государственного антимонопольного 
регулирования: 

– осуществление государственного контроля за деятельностью 

хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение 
на товарном рынке; за реорганизацией и ликвидацией хозяйствующих 
субъектов; за сделками с акциями, имущественными паевыми 

взносами в имущество кооперативов (паями), долями уставных 
фондов хозяйствующих субъектов; 

– принятие в установленном порядке мер по реорганизации и 

ликвидации хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее 
положение на товарном рынке; 

– оказание содействия осуществлению общественного контроля за 
соблюдением антимонопольного законодательства; принятия иных мер. 

Антимонопольный орган вправе в целях развития конкуренции 

принять в установленном законодательством порядке решение о 
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принудительной реорганизации хозяйствующего субъекта, 
занимающего доминирующее положение на товарном рынке. 

В целях предупреждения возникновения и предотвращения 
усиления доминирующего положения на товарных рынках в 
Республике Беларусь осуществляется государственный контроль за 
созданием, реорганизацией и ликвидацией хозяйствующих субъектов, 
в том числе дочерних, зависимых обществ, холдинговых компаний, 

союзов, ассоциаций, за преобразованием государственных органов и 

хозяйствующих субъектов в объединения, если это может привести  

к возникновению или усилению доминирующего положения на 
товарных рынках. 

Государственная регистрация холдинговых компаний, союзов, 
ассоциаций и других объединений хозяйствующих субъектов 
осуществляется регистрирующим органом только после получения 
согласия антимонопольного органа. 

В целях содействия развитию товарных рынков и конкуренции 

антимонопольный орган может направлять соответствующим 

государственным органам, хозяйствующим субъектам и иным 

субъектам права предложения об (о): 
– изменении сфер применения свободных или регулируемых 

цен товаров, производимых или реализуемых хозяйствующими 

субъектами, злоупотребляющими своим доминирующим положением 

на товарном рынке; 
– создании параллельных структур в сферах производства и 

обращения, в том числе за счет государственных инвестиций; 

– привлечении иностранных инвестиций; 

– финансировании мероприятий по расширению выпуска 
дефицитных товаров в целях устранения доминирующего положения 
на товарном рынке отдельных хозяйствующих субъектов и других 
мер экономического протекционирования; 

– лицензировании экспортно-импортных операций; 

– внесении изменений в перечень видов деятельности, 

подлежащих лицензированию; 

– принятии в пределах своей компетенции иных мер, 
содействующих развитию товарных рынков и конкуренции. 

Общественные организации (объединения) потребителей, 

другие общественные объединения, уставы которых ставят своей 

целью защиту потребителей от злоупотреблений хозяйствующих 
субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном 
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рынке, могут осуществлять общественный контроль за соблюдением 

антимонопольного законодательства и вправе: 
– подавать в антимонопольный орган заявления о фактах 

нарушения антимонопольного законодательства и вносить 
предложения по их устранению; 

– обращаться в суд с исками в защиту прав, свобод и законных 
интересов своих членов и других лиц от деяний, нарушающих 
антимонопольное законодательство; 

– проводить собственную экспертизу принятия и осуществления 
решений о создании, реорганизации и ликвидации хозяйствующих 
субъектов на соответствие этих действий требованиям 

антимонопольного законодательства и информировать 
общественность о результатах экспертизы; осуществлять иные 
действия, не противоречащие законодательству. 

 

7.2. Правовые средства антимонопольного регулирования 

Традиционно различают американскую и европейскую модели 

антимонопольного законодательства.  
Американская модель исходит из принципа противоправности 

всех монополий и недобросовестной конкуренции. Начало 
антитрестовскому регулированию было положено принятием 

Конгрессом США 2 июля 1890 г. Закона, направленного на защиту 
торговли и промышленности от незаконных ограничений и 

монополий.  

Европейская модель антимонопольного законодательства 
направлена на борьбу со злоупотреблениями монополистического 
характера, обеспечение контроля за монополиями, сами же 
монополии не признаются неправомерными.  

Развитие антимонопольного законодательства идет по пути 

сближения и унификации как в отдельных странах, принявших ту или 

иную модель, так и путем стирания различий между самими двумя 
моделями. Это связано с международно-правовым регулированием 

вопросов недобросовестной конкуренции, со сближением правового 
регулирования в процессе применения предписаний 

антимонопольного законодательства судебными и 

административными органами. 

Антимонопольное регулирование – это деятельность 
государства, направленная на ограничение доминирующего положения 
субъектов хозяйствования на рынке с целью обеспечения интересов 
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государства и общества. Закон Республики Беларусь «О 

противодействии монополистической деятельности и развитии 

конкуренции»  от 12 декабря 2013 г. определяет организационные и 

правовые основы противодействия монополистической деятельности 

и недобросовестной конкуренции и направлен на обеспечение 
условий для развития добросовестной конкуренции, создания и 

эффективного функционирования товарных рынков. 
Государственный контроль за исполнением антимонопольного 

законодательства осуществляется антимонопольным органом –  

Департаментом ценовой политики Министерства экономики 

Республики Беларусь, управлениями ценовой политики 

облисполкомов и Минского горисполкома и иными 

уполномоченными органами в пределах своей компетенции. В случае, 
когда положение на товарном рынке хозяйствующего субъекта или 

нескольких хозяйствующих субъектов признается доминирующим, 

устанавливается специальный государственный контроль за объемом 

производства и качеством товаров, уровнем цен и иными 

показателями деятельности данного хозяйствующего субъекта 
(субъектов) с целью установления факта злоупотребления таким 

положением. 

Доминирующее положение – исключительное положение 
хозяйствующего субъекта либо нескольких хозяйствующих субъектов 
на товарном рынке, дающее такому хозяйствующему субъекту либо 
таким хозяйствующим субъектам возможность оказывать решающее 
влияние на общие условия обращения товара на соответствующем 

товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других 
хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять им доступ на этот 
товарный рынок. 

 Доминирующим признается положение хозяйствующего 
субъекта, доля которого на товарном рынке составляет 35 и более 
процентов или менее 35 процентов, если доминирующее положение 
такого хозяйствующего субъекта установлено антимонопольным 

органом исходя из возможности хозяйствующего субъекта в 
одностороннем порядке определять уровень цены (тарифа) на товар и 

оказывать решающее влияние на общие условия реализации товара на 
соответствующем товарном рынке, наличия экономических, 
технологических, административных или иных ограничений для 
доступа на товарный рынок, периода существования возможности 
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хозяйствующего субъекта оказывать решающее влияние на общие 
условия обращения товара на товарном рынке.  

 Установление доминирующего положения хозяйствующего 
субъекта влечет его включение в Государственный реестр 
хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение 
на товарных рынках. В целях недопущения и пресечения факта 
злоупотребления доминирующим положением в случае его 
выявления, в рамках контроля за соблюдением антимонопольного 
законодательства, антимонопольный орган осуществляет контроль за 
объемом производства, уровнем цен (тарифов) и иными показателями 

деятельности данного хозяйствующего субъекта. 
 При осуществлении контроля антимонопольный орган 

принимает решение о согласии на реорганизацию хозяйствующих 
субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных 
рынках, в форме преобразования в акционерные общества. 

 В случае нарушения хозяйствующим субъектом – юридическим 

лицом, занимающим доминирующее положение, предусмотренных 
запретов, суд по иску антимонопольного органа вправе принять 
решение о принудительном разделении такого хозяйствующего 
субъекта  или о принудительном выделении из его состава одного или 

нескольких хозяйствующих субъектов – юридических лиц. 

Хозяйствующие субъекты, должностные лица хозяйствующих 

субъектов – юридических лиц, государственные органы, их 
должностные лица, физические лица, не относящиеся к 
хозяйствующим субъектам, обязаны представлять в 
антимонопольный орган по его запросу и в установленный им срок 
необходимые антимонопольному органу в соответствии с 
возложенными на него полномочиями документы, объяснения, 
информацию в письменной и (или) устной форме, в том числе 
информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну, а также обязаны исполнять законные 
решения и (или) предписания антимонопольного органа в 
установленный такими решениями и (или) предписаниями срок (ст. 
24 Закона). 

   

7.3. Понятие и роль конкуренции. Недобросовестная конкуренция 

и ответственность за неё 
Хозяйствующие субъекты – физические и юридические лица, 

иные субъекты гражданского права, осуществляющие 
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предпринимательскую деятельность или имеющие право ее 
осуществлять. Конкуренты – хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность на одном и том 

же товарном рынке. 
Конкуренция – состязательность хозяйствующих субъектов, при 

которой самостоятельными действиями каждого из них исключается 
или ограничивается возможность в одностороннем порядке 
воздействовать на общие условия обращения товаров на 
соответствующем товарном рынке. 

Недобросовестная конкуренция – любые направленные на 
приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности 

действия хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих 
субъектов, которые противоречат закону, иным актам 

антимонопольного законодательства или требованиям 

добросовестности и разумности и могут причинить или причинили 

убытки другим конкурентам либо нанести вред их деловой 

репутации. 

Запрещаются действия (бездействие) хозяйствующего 
субъекта, занимающего доминирующее положение, результатом 

которых являются или могут явиться недопущение, ограничение, 
устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других 
хозяйствующих субъектов, в том числе следующие действия 
(бездействие): 

- создание препятствий доступу на товарный рынок (уходу с 
товарного рынка) другим хозяйствующим субъектам; 

- установление, поддержание монопольно высокой или 

монопольно низкой цены на товар; 
- изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия 

явилось повышение цены (тарифа) на товар; 
- экономически или технологически не обоснованные 

сокращение или прекращение производства товара, если на этот товар 
имеется спрос или размещены заказы на его поставки при наличии 

возможности его рентабельного производства; 
- экономически или технологически не обоснованные отказ либо 

уклонение от заключения договора с отдельными потребителями при 

наличии возможности производства или поставок соответствующего 
товара; 
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- экономически, технологически или иным образом не 
обоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот 
же товар; 

- навязывание потребителю экономически или технологически 

не обоснованных условий договора, невыгодных для него или не 
относящихся к предмету договора, в том числе согласие на 
заключение договора лишь при условии внесения в него положений, 

касающихся товаров, в которых потребитель не заинтересован; 

- заключение соглашений, ограничивающих свободу участников 
этих соглашений на определение цены (тарифов) и (или) условий 

предоставления (поставок) товаров в договорах с третьими лицами, а 
также навязывание таких условий или отказ от заключения договоров 
по причине отказа в принятии возможным потребителем названных 
условий; 

- заключение соглашений с продавцами и (или) потребителями, 

влекущих ограничение или установление контроля над 

производством или рынками сбыта товаров; 
- применение к потребителям неравного подхода при равных 

условиях, что создает для них неравные условия конкуренции, в том 

числе включение в договоры дискриминирующих условий, ставящих 
потребителей в неравное положение по сравнению с другими 

хозяйствующими субъектами. 

Запрещаются соглашения, согласованные действия 

хозяйствующих субъектов, если установлено, что такие соглашения, 
согласованные действия приводят или могут привести к 
недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том 

числе соглашения, согласованные действия между конкурентами, 

действующими на одном товарном рынке, которые имеют или могут 
иметь своим результатом: 

- раздел товарного рынка по территориальному принципу, 
объемам сделок, видам, объемам, ассортименту товаров и их ценам 

(тарифам), кругу продавцов либо потребителей; 

- исключение или ограничение доступа на товарный рынок 
других хозяйствующих субъектов; 

- установление, повышение, снижение или поддержание цен 

(тарифов), в том числе различных цен (тарифов) на один и тот же 
товар; 

- повышение, снижение или поддержание цен на торгах; 
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- экономически или технологически не обоснованное 
сокращение и (или) прекращение производства товаров; 

- экономически или технологически не обоснованный отказ от 
заключения договоров с определенными продавцами или 

потребителями. 

Запрещаются достигнутые в любой форме соглашения, 

согласованные действия (бездействие) государственного органа с 
другим государственным органом либо хозяйствующим 

субъектом, которые имеют либо могут иметь своим результатом 

недопущение, ограничение или устранение конкуренции и (или) 

причинение вреда правам, свободам и законным интересам 

юридических и физических лиц.  

 Государственным органам запрещается принимать (издавать) 
акты законодательства, заключать соглашения, совершать иные 
действия (бездействие), ограничивающие самостоятельность 
хозяйствующих субъектов, создающие дискриминационные условия 
деятельности для отдельных хозяйствующих субъектов, если такие 
акты или действия имеют либо могут иметь своим результатом 

недопущение, ограничение или устранение конкуренции и (или) 

причинение вреда правам, свободам и законным интересам 

юридических или физических лиц, в том числе: 
- необоснованно препятствовать созданию новых 

хозяйствующих субъектов в какой-либо сфере деятельности; 

- устанавливать запреты на осуществление определенных видов 
деятельности хозяйствующими субъектами, в том числе на 
производство определенных видов товаров; 

- незаконно ограничивать права хозяйствующих субъектов на 
совершение сделок; 

- устанавливать запреты или вводить ограничения в отношении 

свободного перемещения товаров в Республике Беларусь, иные 
ограничения прав хозяйствующих субъектов на продажу, покупку, 
иное приобретение товаров и их обмен; 

- давать хозяйствующим субъектам указания о первоочередной 

поставке товаров определенному кругу потребителей или о 
приоритетном заключении договоров; 

- предоставлять хозяйствующему субъекту доступ к информации 

в приоритетном порядке; 
- предоставлять государственные преференции, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательными актами. 
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Запрещаются совмещение функций государственных органов и 

функций хозяйствующих субъектов, за исключением случаев, 
установленных законодательными актами, а также наделение 
хозяйствующих субъектов функциями и правами государственных 
органов. 

Не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе: 
1) действия, способные вызвать смешение в отношении 

хозяйствующих субъектов, товаров или предпринимательской 

деятельности конкурентов, включая: 
незаконное использование хозяйствующим субъектом не 

принадлежащего ему фирменного наименования, товарного знака 
(знака обслуживания), географического указания, в том числе 
введение в гражданский оборот товаров с незаконным 

использованием результатов интеллектуальной деятельности, средств 
индивидуализации участников гражданского оборота или их товаров; 

незаконное копирование внешнего вида товара другого 
хозяйствующего субъекта, за исключением случаев, когда 
копирование товара или его частей (узлов, деталей) обусловлено 
исключительно их техническим применением; 

введение в гражданский оборот товаров другого 
хозяйствующего субъекта с использованием собственных средств 
индивидуализации товара, если иное не предусмотрено договором, 

заключенным между хозяйствующими субъектами; 

2) действия при осуществлении предпринимательской 

деятельности, способные дискредитировать хозяйствующий субъект, 
товары или предпринимательскую деятельность конкурента, в том 

числе в результате распространения хозяйствующим субъектом 

непосредственно или через других лиц в любой форме и любыми 

способами ложных, недостоверных, неточных, искаженных сведений, 

в том числе сведений, которые содержат информацию, порочащую 

деловую репутацию хозяйствующего субъекта либо его учредителя 
(участника, собственника имущества) или работника, и (или) могут 
подорвать доверие к хозяйствующему субъекту как производителю 

товаров; 
3) действия при осуществлении предпринимательской 

деятельности, которые могут ввести в заблуждение относительно 
производителя, характера, потребительских свойств, качества, 
способа и места изготовления, пригодности к применению или 

количества товаров конкурента, в том числе осуществляемые путем 
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некорректного сравнения производимого хозяйствующим субъектом 

товара с товаром конкурента и распространения хозяйствующим 

субъектом в любой форме и любым способом сведений, содержащих 
ложные или неточные сопоставительные характеристики 

собственного товара и товара конкурента, способные повлиять на 
свободу выбора потребителя при приобретении товаров или 

заключении сделки; 

4) призывы, обращения к другим хозяйствующим субъектам, 

иные действия или угроза действием со стороны хозяйствующего 
субъекта непосредственно или через других лиц, направленные на 
препятствование формированию деловых связей конкурента, их 
нарушение или расторжение, препятствование предпринимательской 

деятельности конкурента, действующего на данном рынке или 

стремящегося в него вступить, в том числе в целях вступления в 
деловые отношения с его деловым партнером; 

5) распространение хозяйствующим субъектом в любой форме и 

любым способом ложных заявлений и сведений о собственном товаре 
в целях сокрытия несоответствия его своему назначению или 

предъявляемым к нему требованиям в отношении качества, 
потребительских и иных свойств; 

6) действия хозяйствующего субъекта непосредственно или 

через других лиц, направленные на внутреннюю дезорганизацию 

предпринимательской деятельности конкурента, в том числе 
предоставление работникам конкурента различных имущественных и 

иных благ в целях склонения этих работников к невыполнению 

трудовых обязанностей или переходу на предполагающую такие 
блага работу; 

7) действия хозяйствующего субъекта, направленные на 
создание на товарном рынке ситуации, в которой 

предпринимательская деятельность конкурента, действующего на 
данном рынке или стремящегося в него вступить, станет убыточной 

либо будет осуществляться на крайне невыгодных для него условиях. 
Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с 

приобретением и использованием исключительного права на средства 
индивидуализации участников гражданского оборота, товаров. 
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7.4. Ответственность за нарушение антимонопольного 
законодательства 

Одним из правовых средств антимонопольного регулирования 
является привлечение к ответственности нарушителей 

антимонопольного законодательства. 
Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства:  
– за уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение 

законных решений (предписаний) антимонопольного органа по 
решению суда с виновных хозяйствующих субъектов взыскивается 
штраф в размере до 10 % дохода за год, предшествующий 

совершению правонарушения. 
Основными мерами антимонопольного органа, 

направленными на устранение нарушений антимонопольного 
законодательства, являются: 

1) вынесение предписаний о прекращении противоправной 

деятельности и об устранении вредных последствий, возникших в ее 
результате; 

2) составление протоколов об административных правонарушениях; 
3) принятие в пределах своей компетенции иных мер 

(направление писем-предупреждений). 

Основанием для применения мер, направленных на устранение 
нарушений антимонопольного законодательства, являются 
выявленные и установленные факты нарушения антимонопольного 
законодательства хозяйствующими субъектами, государственными 

органами, их должностными лицами в ходе плановых проверок 
антимонопольного органа, а также на основании заявлений 

хозяйствующих субъектов и других заинтересованных лиц. 

За непредставление департаменту или управлениям ценовой 

политики облисполкомов и Минского горисполкома в установленный 

срок информации, необходимой для определения доминирующего 
положения хозяйствующих субъектов на товарных рынках, либо 
представление заведомо недостоверных (ложных) сведений 

хозяйствующие субъекты, государственные органы, их должностные 
лица несут ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 
Антимонопольный орган обязан в соответствии с 

законодательством сохранять в тайне полученные сведения, 
относимые к информации, составляющей государственные секреты, 
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иной информации, охраняемой в соответствии с законодательством, в 
том числе составляющей коммерческую или служебную тайну 
хозяйствующего субъекта, которые  не подлежат разглашению.  

Коммерческую тайну организаций и предпринимателей не 
могут составлять: 

 учредительные документы; 

 документы, дающие право заниматься предпринимательской 

деятельностью (к ним относятся регистрационные удостоверения, 
лицензии, патенты); 

 сведения по установленным формам отчетности о финансово-
хозяйственной деятельности и иные сведения, необходимые для 
проверки правильности исчисления и уплаты налогов и других 
обязательных платежей; 

 документы о платежеспособности; 

 сведения о численности, составе работающих, их заработной 

плате и условиях труда, а также о наличии свободных рабочих мест; 
 документы об уплате налогов и обязательных платежей; 

 сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении 

антимонопольного законодательства, несоблюдении безопасных 
условий труда, реализации продукции, причиняющей вред здоровью 

населения, а также других нарушениях законодательства и размерах 
причиненного при этом ущерба; 

 сведения об участии должностных лиц в организациях, 
занимающихся предпринимательской деятельностью. 

Если хозяйствующий субъект, в отношении которого подано 
заявление, в период рассмотрения принял меры по прекращению 

противоправных действий и устранению их последствий, он в 
письменном виде информирует заявителя и антимонопольный орган  

с приложением копий документов, подтверждающих прекращение  
и устранение противоправных действий. 

Основными нарушениями антимонопольного 
законодательства признаются следующие действия 

(бездействие): 
– вступление в объединения или их создание, заключение и 

осуществление в любой форме соглашений между хозяйствующими 

субъектами, договоренность осуществлять или осуществление других 
видов координированной деятельности, если последствия этих 
действий устраняют или могут ограничивать конкуренцию, 

препятствуют ее установлению или развитию; 
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– деятельность хозяйствующего субъекта, занимающего 
доминирующее положение на товарном рынке, в том числе совместно  
с другими хозяйствующими субъектами, если эта деятельность имеет 
или может иметь своим результатом ограничение конкуренции либо 
причинение вреда правам, свободам и законным интересам других 
хозяйствующих субъектов или потребителей; 

– создание, реорганизация и ликвидация хозяйствующих 
субъектов, в том числе дочерних, зависимых обществ, холдинговых 
компаний, союзов, ассоциаций, преобразование государственных 
органов и хозяйствующих субъектов, совершение сделок с акциями, 

принадлежащими хозяйствующим субъектам и (или) выпущенными 

ими, имущественными паевыми взносами в имущество кооперативов, 
долями уставных фондов хозяйствующих субъектов без получения 
согласия департамента (управлений ценовой политики 

облисполкомов и Минского горисполкома); 
– не предоставление заявления физическим лицом в случае его 

вхождения (избрания, назначения) в уставные (руководящие) органы 

двух и более хозяйствующих субъектов, внесенных в 
Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих 
доминирующее положение на товарных рынках, в сроки, 

установленные антимонопольным законодательством; 

– полностью или частично достигнутые в любой форме 
соглашения государственного органа с другим государственным 

органом либо с хозяйствующим субъектом, которые имеют либо 
могут иметь своим результатом ограничение конкуренции и (или) 

причинение вреда правам, свободам и законным интересам 

хозяйствующих субъектов или граждан; 

– принятие актов, заключение соглашений, совершение иных 

действий государственными органами, которые ограничивают 
самостоятельность хозяйствующих субъектов, создают 
дискриминационные условия деятельности для отдельных 
хозяйствующих субъектов, если такие акты или действия имеют 
либо могут иметь своим результатом ограничение конкуренции и 

(или) причинение вреда правам, свободам и законным интересам 

хозяйствующих субъектов или граждан. 

Неправомерные действия, способные вызвать смешение в 
отношении хозяйствующих субъектов, товаров или 

предпринимательской деятельности конкурентов: 
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– незаконное использование хозяйствующим субъектом не 
принадлежащего ему фирменного наименования, товарного знака 
(знака обслуживания), наименования места происхождения товара на 
товарах, их упаковке, на вывесках, при демонстрации экспонатов на 
выставках и ярмарках, в рекламных материалах, печатных изданиях и 

иной документации; 

– введение в гражданский оборот товаров с незаконным 

использованием результатов интеллектуальной деятельности, средств 
индивидуализации участников гражданского оборота или их товаров; 

– незаконное копирование внешнего вида товаров другого 
хозяйствующего субъекта, за исключением случаев, когда 
копирование товара или его частей обусловлено исключительно их 
техническим применением; 

– введение в гражданский оборот товаров другого 
хозяйствующего субъекта с использованием собственных средств 
индивидуализации товара, если иное не предусмотрено договором, 

заключенным между хозяйствующими субъектами. 

Неправомерные утверждения при осуществлении 

предпринимательской деятельности, способные дискредитировать 
хозяйствующий субъект, товары или предпринимательскую 

деятельность конкурента: 
– распространение хозяйствующим субъектом непосредственно 

или через других лиц в средствах массовой информации (в том числе 
и электронных), рекламных и иных изданиях ложных, недостоверных 
сведений о предпринимательской деятельности, финансовом 

состоянии, научно-технических и производственных возможностях, 
товарах конкурента; 

– распространение хозяйствующим субъектом непосредственно 
или через других лиц любыми способами заявлений, которые 
содержат информацию, порочащую деловую репутацию 

хозяйствующего субъекта либо его учредителя или работника, и 

могут подорвать доверие к хозяйствующему субъекту как 
производителю товаров. 

Неправомерные указания или утверждения при осуществлении 

предпринимательской деятельности, которые могут ввести в 
заблуждение относительно характера, свойств, способа и места 
изготовления, пригодности к применению или количества товаров 
конкурента, в том числе путем некорректного сравнения 
производимого хозяйствующим субъектом товара с товаром 
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конкурента, распространения сведений, содержащих ложные или 

неточные сопоставительные характеристики собственного товара и 

товара конкурента, способные повлиять на свободу выбора 
потребителя при приобретении товаров или заключении сделки. 

Неправомерные действия, противоречащие требованиям 

законодательства о конкуренции, при осуществлении 

предпринимательской деятельности: 

– призывы, обращения к другим хозяйствующим субъектам, 

иные действия или угроза действием со стороны хозяйствующего 
субъекта непосредственно или через других лиц в целях 
бойкотирования или препятствования предпринимательской 

деятельности конкурента, распространение ложных заявлений и 

сведений о собственном товаре в целях сокрытия несоответствия его 
своему назначению или предъявляемым к нему требованиям в 
отношении качества, потребительских и иных свойств; 

– действия, направленные на препятствование формированию 

деловых связей конкурента, на их нарушение или расторжение, в том 

числе в целях вступления в деловые отношения с его деловым 

партнером; 

– действия, направленные на внутреннюю дезорганизацию 

предпринимательской деятельности конкурента и (или) его делового 
партнера, в том числе на получение, использование, разглашение, 
склонение к разглашению информации, составляющей коммерческую 

тайну конкурента, без его согласия либо предоставление работникам 

конкурента различных имущественных и иных благ с целью 

склонения этих работников к невыполнению трудовых обязанностей 

или переходу на предполагающую такие блага работу. 
Неисполнение руководителями субъектов естественных 

монополий в срок решения органа регулирования деятельности 

субъектов естественных монополий; совершение сделок 
руководителями субъектов естественных монополий без получения 
согласия органа регулирования деятельности субъектов естественных 
монополий; непредставление отчета о деятельности по форме и в 
сроки, установленные этим органом. 

Непредставление руководителями субъектов естественных 

монополий, руководителями юридических лиц, не являющихся 
субъектами естественных монополий, иными физическими лицами 

органу регулирования деятельности субъектов естественных 

монополий уведомления о совершении сделок с акциями (долями в 
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уставных фондах) субъектов естественных монополий в случаях, 

когда представление такого уведомления обязательно в 
соответствии с законодательством о естественных монополиях. 

Непредставление должностными лицами государственных 
органов, руководителями юридических лиц, не являющихся 
субъектами естественных монополий в срок по требованию органа 
регулирования деятельности субъектов естественных монополий 

документов или иной информации, необходимых для осуществления 
его деятельности, либо представление заведомо недостоверных 
сведений. 

Совершение действий, которые приводят или могут привести к 
невозможности производства (реализации) товаров в условиях 
естественных монополий или к замене их другими товарами; отказ от 
заключения договора с отдельными потребителями на производство 
(реализацию) товаров в условиях естественных монополий при 

наличии у них возможности произвести (реализовать) такие товары; 

взимание за произведенные (реализуемые) товары платы, 

превышающей размер, установленный органом регулирования 
деятельности субъектов естественных монополий; навязывание 
потребителям условий доступа к товарам, произведенным 

(реализуемым) в условиях естественных монополий, кроме случаев, 
установленных законодательными актами. 

В случае уклонения от исполнения или несвоевременного 
исполнения предписания государственного антимонопольного органа 
наступает ответственность за нарушение антимонопольного 
законодательства. Требования антимонопольного законодательства 
обязательны к исполнению. В случае нарушения антимонопольного 
законодательства организации, должностные лица, граждане, 
предприниматели обязаны в соответствии с предписаниями 

антимонопольного органа прекратить нарушение, восстановить 
первоначальное положение, расторгнуть договор и внести в него 
изменения, заключить договор с другим хозяйствующим субъектом, 

отменить акт, не соответствующий законодательству, перечислить в 
бюджет прибыль, полученную в результате нарушения, осуществить 
реорганизацию в форме разделения или выделения. 

Виновные лица могут быть привлечены к гражданско-
правовой, административно-правовой либо уголовной 

ответственности.  
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Виновные, привлеченные судом к гражданско-правовой 

ответственности обязаны возместить причиненный вред, в том 

числе и не полученную выгоду, моральный вред, причиненный 

деловой репутации субъекта хозяйствования. 
При привлечении к административно-правовой 

ответственности за уклонение должностного лица 
государственного или иного органа управления или юридического 
лица от исполнения предписаний антимонопольных органов, либо 
ненадлежащее или несвоевременное их исполнение, либо 
непредставление этим органам информации (документов, 
объяснений), необходимой для осуществления антимонопольными 

органами своих функций, либо предоставление заведомо ложной 

информации может быть наложено взыскание в виде штрафа (ст. 
11.24 КоАП РБ). 

Заключение и исполнение индивидуальными 

предпринимателями или должностными лицами юридических лиц 

соглашений о разделе рынков, об устранении с рынков конкурентов и 

иных условиях, существенно ограничивающих конкуренцию, 

совершение иных действий, направленных на ущемление законных 
интересов лиц, ведущих аналогичную деятельность – влечет 
наложение штрафа или лишение права заниматься определенной 

деятельностью (ст. 11.25 КоАП РБ). 

Уголовный кодекс Республики Беларусь определяет меру 
уголовной ответственности за общественно опасные деяния, 
нарушающие антимонопольное законодательство (ст. ст. 244–249). За 
уклонение от исполнения предписаний антимонопольных органов, 
совершение в течение одного года со дня наложения 
административного взыскания за аналогичное нарушение влечет 
наказание в виде штрафа либо лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, либо ареста, 
либо ограничения свободы, либо лишение свободы. 

 

Тема 8. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 
 

8.1. Понятие ценной бумаги и ее признаки 

8.2. Виды ценных бумаг 
8.3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг 
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8.1. Понятие ценной бумаги и ее признаки 

Единый порядок выпуска и обращения ценных бумаг, а также 
регулирования деятельности профессиональных участников рынка 
ценных бумаг в Республике Беларусь был определен Законом 

Республики Беларусь от 12 марта 1992 г. «О ценных бумагах и 

фондовых биржах». На современном этапе правовые основы выпуска 
и оборота ценных бумаг определены Законом Республики Беларусь 
«О рынке ценных бумаг» от 5 января 2015года  

Ценные бумаги – денежные документы, удостоверяющие 
выраженные в них и реализуемые посредством предъявления или 

передачи имущественные права или отношения займа владельца 
ценной бумаги по отношению к эмитенту. Эмитент ценных бумаг – 

юридическое лицо, которое от своего имени выпускает ценные 
бумаги и обязуется выполнить обязательства, вытекающие из условий 

выпуска ценных бумаг. Инвестор – физическое или юридическое 
лицо, владеющее ценными бумагами. Ценные бумаги могут 
выпускаться в виде отпечатанных на бумаге бланков или в форме 
записей на счетах. 

Особенности ценной бумаги: 

– в ней содержится определенное имущественное право; 
– обладание этим правом и его осуществление связано с 

владением ценной бумагой; 

– это документ установленной формы и  содержащий в себе 
обязательные реквизиты; 

– ценные бумаги по форме обладают достоверностью и не 
требуют дополнительного подтверждения прав их держателей. 

 

8.2 Виды ценных бумаг 
К ценным бумагам относятся: акции, облигации, векселя, 

чеки, коносаменты, складские свидетельства (варранты), 

аккредитивы; лотерейные билеты (если на них выпал выигрыш). 

Не относятся к ценным бумагам – долговая расписка, чек 
кассовый, т.к. они являются доказательством правоотношения, но не 
воплощают в себе имущественное право. 

Ценные бумаги могут быть: предъявительские, ордерные, 
именные. 

Предъявительские выписываются без указания лица, которому 
следует произвести исполнение, а потому осуществить выраженное  
в них право может любое лицо, их предъявляющее. Они обладают 
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повышенной обороноспособностью, т. к. передаются путем простого 
вручения новому владельцу. 

Ордерные выписываются на определенное лицо, но с 
одновременным указанием, что исполнение по ним может быть 
произведено не только обозначенному лицу, но и его «приказу» 

(ордеру) любому другому лицу, достаточно совершить передаточную 

надпись на самой ценной бумаге, что может сделать и любой 

последующий держатель. Ордерные бумаги имеют преимущества 
перед предъявительскими: по ним отвечает не только должник, но и 

лица по передаточной надписи, если не сделали оговорки (без оборота 
на меня), устраняющей ответственность. Предъявитель ордерной 

бумаги может обратиться к любому «надписателю» при неоплате ее 
должником (переводной вексель). 

Именная ценная бумага выписывается на имя определенного 
лица, которое только и может реализовать выраженное в ней право. 
Передача ее практически невозможна (они необоротны или 

осложненной оборотности).  

Краткая характеристика отдельных видов ценных бумаг:  
Облигация – ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца 

на получение от лица, выпустившего облигацию, ее номинальной 

стоимости в определенный срок, а также проценты от стоимости либо 
иного имущественного права. Облигации выпускаются сериями, 

состоящими из однородных ценных бумаг с равной номинальной 

стоимостью и одинаковыми условиями выпуска и погашения. 
Виды облигаций: именные, предъявительские, процентные, 

беспроцентные (целевые), свободно обращающиеся, с ограниченным 

кругом обращения. 
 Чек – документ, содержащий, безусловный приказ владельца 

текущего счета банку о выплате указанной суммы определенному 
лицу или предъявителю. Чекодатель – юридическое лицо или 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
осуществляющий платеж за товары или услуги посредством чека. 
Виды чеков: предъявительские – на предъявителя, передача простым 

вручением; именные – на определенное лицо; ордерные – в пользу 
определенного лица или по его приказу. 

Векселем является документ, составленный по установленной 

законом форме и содержащий безусловное обязательство или 

указание векселедателя выплатить владельцу векселя 
(векселедержателю) в установленный срок определенную сумму. 
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Вексельное обязательство может быть выражено либо в форме 
простого векселя (соло-векселя), либо в форме переводного векселя 

(тратты). 

Простой вексель выписывается и подписывается должником  

и представляет собой его обязательство уплатить в срок указанную 

сумму определенному лицу либо по его приказу иному лицу, 
указывается наименование плательщика и получателя. 

Переводной вексель выставляется и подписывается 
кредиторами и представляет собой приказ кредитора (векселедателя-
трассанта) должнику (трассату) об уплате в указанный срок 
определенной суммы третьему лицу, указывается только плательщик. 

При совершении передаточной надписи лицо (индоссант), 
которому передан вексель, приобретает все права требования по 
векселю. Индоссамент должен быть написан на оборотной стороне 
векселя либо присоединенном к нему листе и подписан индоссантом 

и не должен содержать каких-либо условий его действия. Отказ 
должника оплатить или акцептовать вексель должен быть 
удостоверен официальным актом, удостоверяющим факт отказа от 
платежа или от акцепта, протестом в неакцепте или неплатеже. 
Протест должен быть совершен органами нотариата. Своевременное 
совершение протеста позволяет векселедержателю предъявить иск к 
любому из лиц, ответственных за платеж, – индоссантам, 

векселедателю, гарантам.  

Акция – ценная бумага, свидетельствующая о внесении 

определенной доли в капитал акционерного общества. Дает право на 
получение части прибыли в виде дивиденда.  

Виды акций: 

 учредительские (распределяемые среди учредителей); 

 привилегированные – держатели в первоочередном порядке 
получают дивиденды независимо от прибыли предприятия, однако 
лишаются права голоса в управлении акционерным обществом; 

 предъявительские – на предъявителя, имя которого не 
указывается; 

 обыкновенные, простые – именные; 
 без указания нарицательной цены. 

Сберегательный и депозитный сертификат банка 
письменные свидетельства банка, удостоверяющие право вкладчика 
на получение по истечении установленного срока депонированной 
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суммы (свободные денежные средства граждан и организаций, 

сданные на хранение, (депонированные) в банк) и процентов по ней. 

Коносамент – документ, определяющий взаимоотношения 
перевозчика и грузовладельца в процессе транспортировки груза в 
международном судоходстве, дающий право его держателю 

распоряжаться указанным в нем грузом, включая право на получение 
его от перевозчика. 

Виды: именной, предъявительский, ордерный. 

Складское свидетельство (варрант) выдается товарным 

складом (хранителем) в подтверждение факта заключения договора 
хранения и принятия товара на хранение, а держатель свидетельства 
получает право распоряжаться товаром в то же время, когда товар 
находится на хранении.  

 

8.3 Государственное регулирование рынка ценных бумаг 
Государственное регулирование рынка ценных бумаг 

осуществляется с целью выполнения требований законов и других 
нормативных актов, определяющих права и обязанности каждого 
профессионального участника рынка ценных бумаг по ряду 
направлений, начиная от регистрации выпуска ценных бумаг и 

завершая правами органов государственного управления по 
регулированию рынка ценных бумаг. 

Задачи органов государственного регулирования: 

 установление обязательных требований к деятельности 

эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и ее 
стандартов; 

 регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг и 

проспектов эмиссии и контроль за соблюдением эмитентами условий 

и обязательств, предусмотренных в них; 
 лицензирование деятельности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 
 создание системы защиты прав владельцев и контроля за 

соблюдением их прав эмитентами и профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг; 
 запрещение и пресечение деятельности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг без 
соответствующих лицензий. 

Участники рынка ценных бумаг: эмитенты; инвестиционные 
институты; организации, специализирующиеся на обслуживании 
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рынка; саморегулируемые организации; государственные органы 

регулирования и контроля; инфраструктура рынка; инвесторы. 

Эмитенты – это юридические лица, испытывающие 
необходимость привлечения финансовых ресурсов на основе выпуска 
ценных бумаг. Инвестиционные институты – финансовые 
посредники, которые на свой страх и риск выполняют строго 
определенные функции на рынке ценных бумаг, как за счет 
собственных средств, так и за счет займа. Это финансовые брокеры, 

дилеры, инвестиционные консультанты, инвестиционные компании, 

инвестиционные фонды и их управляющие. 
Организации, специализирующиеся на обслуживании рынка:  
– фондовые биржи,  

– фондовые отделы товарных бирж,  

– валютные биржи,  

– внебиржевые рынки,  

– специализированные регистраторы,  

– расчетно-депозитарные центры,  

– информационные центры.  

Виды профессиональной деятельности по ценным бумагам: 

 посредническая; 
 коммерческая; 
 деятельность инвестиционного фонда; 
 деятельность депозитария; 
 доверительная (трастовая) деятельность; 
 деятельность специализированного регистратора.  
Брокерской деятельностью признается совершение 

гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в качестве 
поверенного или комиссионера, действующего на основании договора 
или комиссии, а также доверенности. 

Дилерской деятельностью признается совершение сделок купли-

продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем 

публичного объявления цен покупки и/или продажи этих ценных бумаг 
по ценам, объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность. 

Клиринг – множество операций, целью которых является расчет 
за поставленные ценные бумаги. При этом перевод денег или 

поставка денежных средств не производится. Клиринговая 

деятельность – это деятельность по определению взаимных 

обязательств, включающая сбор, сверку, корректировку информации; 

составление расписания расчетов; принятие к исполнению при 
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определении взаимных обязательств бухгалтерских документов; 
формирование специальных фондов, служащих для снижения рисков 
неисполнения обязательств сторон при совершении сделок с ценными 

бумагами; контроль за перемещением ценных бумаг и др. 
Депозитарной деятельностью признается деятельность по 

оказанию услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и /или 

учету и переходу прав на ценные бумаги. Депозитарий несет 
гражданско-правовую ответственность за сохранность 
депонированных у него сертификатов. 

Доверительная (трастовая) деятельность – это деятельность 
по управлению ценными бумагами, принадлежащими конкретному 
лицу на праве собственности, осуществляемая другим лицом, путем 

передачи ему владельцем на определенный срок этих бумаг во 
владение и доверительное управление. 

Выпуск ценных бумаг в обращение или эмиссия – это продажа 
ценных бумаг их первым владельцам. Эмиссия ценных бумаг может 
осуществляться при учреждении акционерного общества, при 

увеличении размеров его уставного фонда, а также при привлечении 

заемного капитала различными эмитентами (в том числе 
государством  

и местными органами власти) путем выпуска долговых ценных бумаг. 
Процедура эмиссии включает следующие этапы:  

 принятие эмитентом решения о выпуске ценных бумаг; 
 регистрация ценных бумаг; 
 размещение ценных бумаг; 
 регистрация отчета об итогах выпуска. 
 решение о выпуске ценных бумаг принимается 

уполномоченным органом эмитента.  
Запрещение или приостановка выпуска ценных бумаг  

осуществляется центральным контролирующим органом в случае: 
 нарушения действующего законодательства; 
 отсутствия либо несоответствия представленной в проспекте 

эмиссии информации фактическому положению дел: 
– о финансово-экономическом состоянии эмитента (убытки, 

прибыль) в течение последних двух завершенных лет; 
– о наличии просроченной задолженности кредиторам и по 

платежам в бюджет; 
– о наличии не полностью оплаченного уставного фонда на 

момент принятия решения о выпуске облигаций. 
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Запрет по мотивам нецелесообразности выпуска ценных бумаг 
не допускается. В случае приостановки выпуска ценных бумаг, 
эмитент обязан устранить нарушения, после чего по письменному 
разрешению центрального органа продолжить выпуск. В случае 
несогласия с решением органа, приостановившего выпуск ценных 
бумаг, эмитент может оспорить это решение в суде.  

 

Тема 9. Правовое регулирование биржевой деятельности  

 

9.1. Биржи как субъекты хозяйственной деятельности. Виды 

бирж.  

9.2. Понятие товарной биржи. 

9.3. Понятие фондовой биржи.  

9.4. Понятие валютной биржи. 

9.5. Биржевые сделки. 

 

9.1. Биржи как субъекты хозяйственной деятельности.  

Виды бирж. 

Биржа («кошелек») – наиболее развитая форма регулярно 
функционирующего оптового рынка заменимых товаров, 
продающихся по стандартам (сортам), по образцам, а также рынка 
ценных бумаг и иностранной валюты.  

Биржи представляют собой организованный рынок, на котором 

в ходе биржевых торгов цена формируется на основании спроса и 

предложения. 
Торговля на бирже организованна, поскольку производится в 

определенном месте, в определенное время и по определенным 

правилам, способствующим максимальному удовлетворению 

интересов продавцов и покупателей. Торговля на бирже производится 
в виде гласных публичных торгов, сведения о котировках носят 
открытый характер, клиентам биржи обеспечивается доступ к 
информации о количестве и характере сделок, заключаемых на ней. 

Биржа в свободном доступе размещает информацию о правилах 
биржевых торгов, ответственности своих клиентов и своих 
сотрудников за их нарушение. 

Зачатки товарной и фондовой биржи появились в XV–XVI вв.  
в Италии. В XV в. в Антверпене (Нидерланды) впервые начали 

осуществляться операции с ценными бумагами. После были созданы 

Лионская (1545), Лондонская (1556), Амстердамская (1608) биржи. 
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Амстердамская биржа сохранилась и до наших дней. Расцвет бирж 

относится ко второй половине XVIII в. 
В России официальная биржа была основана в 1703 г. в 

Петербурге. Биржа была товарная, но на ней обращались 
иностранные векселя, облигации, акции. К 1894 г. в России 

действовало 115 бирж. Первые биржи в Украине появились товарные. 
Первая официальная – Одесская товарная биржа (1796). Позже были 

открыты – Киевская (1869), Харьковская (1876), Николаевская (1885). 

К 1917 г. в Украине было зарегистрировано 117 бирж. После чего их 
деятельность была прекращена. 

Второй этап развития бирж приходится на период НЭПа. Было 
вновь создано 17 бирж. Выделялись специализированные и 

универсальные. 
В настоящее время действует в мире более 50 товарных бирж. 

Крупнейшими из них являются Чикагская универсальная, Токийская 
универсальная, Лондонская нефтяная биржа и др. Крупнейшими 

фондовыми биржами мира являются: Нью-йоркская, Токийская, 
Лондонская. 

Биржи различаются по видам исходя из предмета биржевых 
торгов: 

– товарные биржи, на которых осуществляется торговля 
товарами, ресурсами (например, нефть, бурый уголь). Причем, как 
правило, качественные характеристики объектов торгов на товарных 
биржах определяются стандартами, которым должны соответствовать 
объекты торгов; 

– фондовые биржи, на которых осуществляются торги ценными 

бумагами, отличающимися эмиссионным характером; 

– валютные биржи, где ведутся торги, предметом которых 
выступает валюта (иностранная). 

Классификация бирж может проводиться по спектру объектов 
биржевых торгов, и биржи подразделяются на специализированные, 
где торговля осуществляется только определенными видами товаров, 
например, валютой, и универсальные, где проводятся биржевые 
сделки различными видами товаров. 

В Республике Беларусь функционируют две биржи – ОАО 

«Белорусская валютно-фондовая биржа» и ОАО «Белорусская 

универсальная товарная биржа». 

Товарная биржа – это юридическое лицо, осуществляющее 
организацию и регулирование биржевой торговли посредством 
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проведения в заранее определенное время гласных публичных торгов 
по установленным правилам. Что касается фондовой биржи, то это 
организация с правом юридического лица, созданная для обеспечения 
профессиональным участникам рынка ценных бумаг необходимых 
условий для торговли ценными бумагами, определения их курса 
(рыночной цены) и его публикации для ознакомления всех 
заинтересованных лиц, регулирования деятельности участников 
рынка ценных бумаг. Валютная биржа как таковая в нашем 

государстве отсутствует. Однако функционирует «двойная» биржа – 

валютно-фондовая (БВФБ), обусловленная наличием секций 

(валютного и фондового рынков), на которых обособленно друг от 
друга проводятся торги валютой и ценными бумагами и их 
производными. 

Секция биржи – это форма организации участников 
финансовых рынков, не являющаяся юридическим лицом. При этом 

членами секций биржи могут быть банки, небанковские кредитно-
финансовые организации и другие юридические лица, являющиеся 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также иные 
лица, которым законодательством предоставлено право совершать 
сделки с валютными ценностями или ценными бумагами. 

На БВФБ три секции: секция валютного рынка, секция 
фондового рынка, секция срочного рынка. 

Биржевая торговля – это деятельность товарной биржи и 

участников биржевой торговли, в результате которой заключаются 
биржевые сделки (ст. 11 Закона Республики Беларусь «О торговле»). 

При осуществлении биржевой торговли ее участники обязаны 

соблюдать законодательство о товарных биржах, правила биржевой 

торговли товарной биржи, выполнять решения органов управления 
товарной биржи, принимаемые в целях регулирования биржевой 

торговли в соответствии с законодательством. 

Биржи являются юридическими лицами и имеют все 
соответствующие этому статусу признаки. Само понятие «биржа» в 
наименовании организации не означает какую-либо особую 

организационно-правовую форму юридического лица, а лишь 
указывает на специфику деятельности субъекта хозяйствования. 

Уставом ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 

предусмотрено, что биржа не преследует целей получения прибыли в 
качестве основной цели своей деятельности. 
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Согласно ст. 9 Закона Республики Беларусь от 5 января 
2009 года «О товарных биржах» товарная биржа создается в форме 
акционерного общества  и вправе осуществлять только деятельность, 
связанную с организацией и регулированием биржевой торговли, если 

иное не предусмотрено законодательными актами. Товарная биржа не 
может осуществлять торговую, торгово-посредническую 

деятельность, строительную и иные виды хозяйственной 

деятельности, если они не направлены на организацию и 

функционирование самой биржи. 

 

9.2. Понятие товарной биржи 

Статья 1 Закона о товарных биржах определяет товарную 

биржу как юридическое лицо, осуществляющее организацию и 

регулирование биржевой торговли посредством проведения в заранее 
определенное время гласных публичных торгов по установленным 

правилам. 

Товарная биржа призвана содействовать развитию 

организованного рынка товаров, повышению экспорта товаров 
белорусских производителей и устойчивости их материально-
сырьевого обеспечения, упрощению процедуры поиска продавцов и 

покупателей товаров, а также создание торгового механизма, 
имеющего максимально прозрачную систему заключения биржевых 
сделок по установленным правилам. 

В Республике Беларусь в соответствии с постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 1719 

создана и функционирует ОАО «Белорусская универсальная товарная 
биржа» (далее – БУТБ), филиалы которой имеются во всех областных 
центрах. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 

сентября 2006 г. № 577 «О некоторых вопросах деятельности 

открытого акционерного общества «Белорусская универсальная 
товарная биржа» (в ред. от 25.02.2011 г.) установлено, что перечень 
товаров, сделки с которыми юридические лица и индивидуальные 
предприниматели обязаны заключать на биржевых торгах БУТБ, в 
том числе внешнеторговые, и условия заключения таких сделок 
определяются исходя из национальных интересов Советом 

Министров Республики Беларусь, если иное не установлено 
Президентом Республики Беларусь. Тем самым сфера деятельности 
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биржи зависима от приоритетов государственного регулирования 
экономики. 

Белорусская универсальная товарная биржа с 2008 г. является 
членом Международной ассоциации бирж стран Содружества 
Независимых Государств (МАБ СНГ). 

В 2009 году на 9-м заседании Совета по агропромышленной 

политике при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС решено создать на 
основе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» 

Евразийскую биржу сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. 
Перечень товаров, сделки с которыми юридические лица и 

индивидуальные предприниматели обязаны заключать на биржевых 
торгах БУТБ, утвержден постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714 «О мерах по развитию 

биржевой торговли на товарных биржах» (в ред. от 16.03.2011 г.).  
Выделяют следующие основные функции товарной биржи: 

– создание условий для проведения биржевых торгов; 
– проведение биржевых торгов; 
– регистрация биржевых сделок; 
– организация экспертизы качества биржевого товара в случаях, 

предусмотренных правилами биржевой торговли товарной биржи; 

– выявление спроса и предложения товаров; 
– котировка цен; 

– изучение факторов, влияющих на динамику биржевых цен. 

Товарная биржа является организацией объединенных 
юридических и физических лиц, осуществляющих производственную 

и коммерческую деятельность с целью оказания услуг в заключении 

биржевых сделок, выявлении товарных цен, спроса и предложений на 
товары, изучения, упорядочения и упрощения товарооборота и 

связанных с ним торговых операций.  

Товарные биржи действуют на основе самоуправления, 
хозяйственной самостоятельности, являются юридическим лицом, 

имеют самостоятельный баланс, расчетный счет и другие счета в 
банках. Товарные биржи могут быть организованы как в форме 
коммерческих, так и некоммерческих организаций. Специальных 
требований к организационно-правовой форме товарных бирж закон 

не установил. Товарная биржа регистрируется в общем порядке, 
биржевая деятельность подлежит лицензированию. 
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Биржа вправе осуществлять только хозяйственную деятельность, 
непосредственно связанную с организацией и регулированием 

биржевой торговли. Биржа не вправе заниматься торгово-
посреднической  

и иной деятельностью, не связанной с организацией биржевой 

торговли, вкладывать свой капитал во внебиржевые структуры. 

Закон Республики Беларусь «О товарных биржах» установил, 
что членами и учредителями товарной биржи не имеют права быть 
органы государственной власти и управления, прокуратуры и суда,  
их должностные лица и специалисты, а также органы общественных 
объединений, преследующих политические цели, и их штатные 
сотрудники.  

Биржа является торговым местом с особым устройством, 

позволяющим сводить покупателя с продавцом с целью совершения 
сделок на основе механизма свободной конкуренции, позволяющей 

выявлять реальные рыночные цены на товар с учётом спроса и 

предложения.  
Органы управления товарной биржей организуются в 

зависимости от организационно-правовой формы биржи. Высшим 

органом управления биржей является общее собрание членов биржи. 

Структура, порядок формирования и компетенция органов 
управления устанавливается внутренними документами каждой 

биржи. На товарной бирже организуются помимо товарных секций 

различные функциональные подразделения: комитеты или торговая, 
экспертная, регистрационная, котировальная и другие комиссии. На 
каждой бирже обязательно формируется биржевая арбитражная 
комиссия и расчетная комиссия.  

Основные принципы деятельности товарных бирж: 

 равноправие участников биржевых торгов; 
 применение свободных рыночных цен; 

 публичное проведение биржевых торгов. 
Права товарных бирж: 

 устанавливать собственные правила биржевой торговли; 

 создавать подразделения биржи и утверждать положения о них; 
 разрабатывать собственные стандарты и типовые контракты; 

 приостанавливать биржевую торговлю, если цены биржевых 
сделок в течение дня отклоняются более чем на определенный 

биржей размер; 
 устанавливать взносы для членов биржи, плату за услуги; 
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 устанавливать плату за регистрацию сделок на бирже, а также 
штрафы и другие санкции за нарушение биржевых правил. 

Обязанности товарных бирж: 

– создание условий для проведения биржевой торговли; 

– регулирование биржевых операций; 

– регулирование цен на основании соотношения спроса и 

предложения на товары; 

– предоставление членам и посетителям биржи 

организационных услуг; 
– сбор, обработка и распространение информации, связанной  

с конъюнктурой рынка. 
Биржевой операцией признается сделка, отвечающая 

совокупности указанных условий: 

– если она представляет собой куплю-продажу, поставку и 

обмен товаров, допущенных к обороту на товарной бирже; 
– если ее участниками являются члены биржи; 

– если она представлена к регистрации и зарегистрирована на 
бирже.  

В соответствии со ст. 13 Закона о товарных биржах членами 

товарной биржи являются участники биржевой торговли, принятые 
в члены товарной биржи в порядке, установленном правилами 

биржевой торговли товарной биржи. Согласно Правилам биржевой 

торговли в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», 

утвержденным постановлением правления ОАО «Белорусская 
универсальная товарная биржа» от 22.11.2005 г. № 3, в члены данной 

биржи могут быть приняты участники биржевой торговли: 

– осуществляющие активную деятельность на Бирже в качестве 
посетителя торгов и (или) биржевого брокера не менее 1 года; 

– не имеющие нарушений Правил биржевой торговли в течение 
последнего календарного года аккредитации до момента подачи 

заявления о приеме в члены Биржи.  

Консультативными органами товарной биржи являются 
биржевые комитеты, которые могут создаваться по секциям для 
анализа и обобщения результатов биржевой торговли, подготовки 

предложений по совершенствованию методов и форм биржевой 

торговли. 

Для разрешения споров по биржевым сделкам, за исключением 

споров, стороной в которых является сама биржа или ее работники, 

создается арбитражная комиссия. 
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В соответствии со ст. 30 Закона о товарных биржах споры по 
биржевым сделкам рассматриваются судом или арбитражной 

комиссией в соответствии с соглашением сторон биржевой сделки, 

если в соответствии с законодательством стороны не выбрали иной 

порядок разрешения споров.  
Товарная биржа принимает правила биржевой торговли, в 

которых отражены: 

– порядок аккредитации юридических лиц Республики Беларусь, 
иностранных и международных юридических лиц (организаций, не 
являющихся юридическими лицами) и физических лиц в качестве 
посетителей биржевых торгов или биржевых брокеров, в том числе 
порядок заключения договоров на биржевое обслуживание; 

– порядок регистрации клиентов биржевых брокеров; 
– порядок принятия участников биржевой торговли в члены 

товарной биржи, прекращения членства, а также права и обязанности 

членов товарной биржи; 

– виды биржевых сделок; 
– наименования секций; 

– порядок проведения биржевых торгов; 
– порядок информирования участников биржевой торговли о 

предстоящих биржевых торгах; 
– порядок участия в биржевых торгах участников биржевой 

торговли; 

– порядок заключения, регистрации, оформления и учета 
биржевых сделок; 

– меры, принимаемые товарной биржей в целях недопущения 
резкого повышения или понижения уровней цен в течение торгового 
дня, искусственного завышения или занижения цен 

(манипулирования ценами); 

– меры, направленные на обеспечение соблюдения участниками 

биржевой торговли и клиентами биржевых брокеров 
законодательства о товарных биржах, правил биржевой торговли 

товарной биржи, выполнения решений органов управления товарной 

биржи, принимаемых в целях регулирования биржевой торговли в 
соответствии с законодательством; 

– порядок осуществления товарной биржей контроля за 
исполнением биржевых сделок; 
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– перечень мер, применяемых товарной биржей за нарушение 
правил биржевой торговли товарной биржи, перечень нарушений, за 
которые они применяются, а также порядок применения таких мер; 

– иные положения, регламентирующие биржевую торговлю. 

Данные правила должны соответствовать Типовым правилам 

биржевой торговли на товарных биржах, утв. постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 1039.  

Торги на товарной бирже могут проводиться в форме 
голосовых, электронных или электронно-голосовых (смешанных) 
торгов. Для выставления товара на торги участник биржевой торговли 

должен подать заявку на продажу товара, допущенного к биржевой 

торговле. Для приобретения товара на бирже подается заявка на 
покупку биржевого товара. 

Участниками биржевых торгов являются посетители 

биржевых торгов и биржевые брокеры. Посетителями биржевых 
торгов могут быть юридические лица Республики Беларусь, 
иностранные и международные юридические лица (организации, не 
являющиеся юридическими лицами), а также физические лица, в том 

числе иностранные граждане и лица без гражданства. 
Посетители биржевых торгов вправе подавать на товарную 

биржу заявки на продажу и (или) покупку биржевого товара, 
участвовать в биржевых торгах, заключать биржевые сделки, 

получать у товарной биржи необходимую информацию в порядке, 
установленном правилами биржевой торговли товарной биржи. 

Вместе с тем посетители биржевых торгов имеют и некоторые 
обязанности, например, соблюдать законодательство о товарных 
биржах, правила биржевой торговли товарной биржи, выполнять 
решения органов управления товарной биржи, принимаемые в целях 
регулирования биржевой торговли в соответствии с 
законодательством, представлять по запросу товарной биржи 

дополнительную информацию по биржевым товарам, выставляемым 

на биржевые торги, представлять в порядке, установленном товарной 

биржей, информацию об исполнении обязательств по заключенным 

биржевым сделкам, своевременно уплачивать биржевой сбор, 
предоставлять в случаях, установленных законодательством, 

обеспечение исполнения обязательств по биржевым сделкам в 
порядке, установленном правилами биржевой торговли товарной 

биржи. 
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Биржевыми брокерами могут быть аккредитованы 

юридические лица и индивидуальные предприниматели – резиденты 

Республики Беларусь, основная задача которых осуществлять 
посредничество при заключении биржевых сделок. С этой целью они 

вправе подавать на товарную биржу заявки на продажу и (или) 

покупку биржевого товара, принимать участие в биржевых торгах, 
заключать биржевые сделки, получать у товарной биржи 

необходимую информацию в порядке, установленном правилами 

биржевой торговли товарной биржи. Биржевые брокеры совершают 
биржевые сделки по следующим схемам: от имени клиентов и за их 
счет, от своего имени за счет клиентов и от имени клиентов за свой 

счет. 
На бирже могут быть организованы секции по торговле как 

товарами, имеющимися в наличии, так и по торговле будущим 

товаром или договорными поставками. Сделки купли-продажи на 
бирже совершаются через брокерские конторы, которые 
открываются членами биржи. Каждый член биржи независимо от 
величины внесенного им в уставный фонд пая имеет право открыть 1 

брокерскую контору. Деятельность брокерской конторы 

финансируется открывшим ее членом биржи, им же назначаются 
руководитель брокерской конторы  

и брокеры.  

Функции брокеров: 
 посредничество при заключении сделок путем принятия 

поручений клиентов биржи и нахождения соответствующих 
контрагентов; 

 представительство интересов клиентов путем ведения 
биржевых операций и заключения сделок от своего имени за их счет; 

 консультирование торговых сторон по вопросам заключения 
биржевых сделок, качества и свойств товара; 

 документальное оформление сделок и представление их на 
биржевую регистрацию; 

 подготовка заключений по вопросам торговой практики, 

торговой конъюнктуры; 

 участие в качестве экспертов в производстве экспертизы. 

При совершении биржевых операций брокер действует либо на 
основании заявки клиента, либо по письменному или устному 
поручению членов биржи.  
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Биржевые брокеры обязаны хранить тайну производимых 
операций клиентов и могут сообщать сведения об этих операциях 
только по требованию прокуратуры, следственных и судебных 
органов по специальному распоряжению биржевого комитета. 
Биржевой комитет, дирекция биржи и другие органы биржи не 
вмешиваются во взаимоотношения между брокерской конторой и 

открывшим ее членом биржи. 

Непосредственно процессом биржевых торгов управляет маклер 
и он же осуществляет контроль за надлежащим исполнением Правил 
биржевой торговли. Маклер вправе:  

делать официальные объявления и сообщения по вопросам, 

связанным с порядком проведения биржевых торгов,  
требовать соблюдения участниками биржевой торговли 

законодательства о товарных биржах, правил биржевой торговли 

товарной биржи, выполнения решений органов управления товарной 

биржи,  

приостанавливать участие в торговой сессии участника 
биржевой торговли в случае нарушения им законодательства о 
товарных биржах, правил биржевой торговли товарной биржи, 

невыполнения решений органов управления товарной биржи,  

подписывать документы, необходимые для ведения учета 
биржевых сделок, в соответствии с правилами биржевой торговли 

товарной биржи. 

За нарушение правил товарной биржи, решений органов 
управления товарной биржи, принимаемых в целях регулирования 
биржевой торговли, товарная биржа вправе применять к участнику 
биржевой торговли следующие меры ответственности: 

 предупреждение; штраф; лишение права принимать участие в 
биржевых торгах в течение определенного периода 
времени; приостановление или прекращение членства на бирже.  

Сделка, зарегистрированная на бирже, не подлежит 
нотариальной регистрации. Содержание биржевой сделки не 
подлежит разглашению. Биржевые операции разрешается 
осуществлять только членам бирж или брокерам. 

 

9.3. Понятие фондовой биржи 

Сущность фондовой биржи заключается в том, что она 
выступает организатором торговли на рынке ценных бумаг и 
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предоставляет услуги, способствующие заключению гражданско-
правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка. 

В Республике Беларусь функционирует ОАО «Белорусская 
валютно-фондовая биржа», созданная по решению Президента 
Республики Беларусь. Правовую основу деятельности биржи 

составляют: 
– Закон Республики Беларусь от 5 января 2015 года «О 

рынкеценных бумаг» , 

– Указ Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. 
№ 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» 

(в ред. от 30.08.2011 г.), 
– Устав открытого акционерного общества «Белорусская 

валютно-фондовая биржа», утвержденный решением Общего 
собрания акционеров ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 

от 28.07.2011 г. № 3. 

Согласно Закону о ценных бумагах фондовая биржа – это 
организация с правом юридического лица (образована в форме 
открытого акционерного общества), созданная для обеспечения 
профессиональным участникам рынка ценных бумаг необходимых 
условий для торговли ценными бумагами, определения их курса 
(рыночной цены) и его публикации для ознакомления всех 
заинтересованных лиц, регулирования деятельности участников 
рынка ценных бумаг (ст. 24). Фондовая биржа не преследует 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и 

является некоммерческой организацией. 

Целями деятельности биржи являются организация проведения 
операций на валютном рынке и рынке ценных бумаг и их 
производными, обеспечение необходимых условий для торговли 

иностранной валютой, ценными бумагами, определения их курса, 
осуществления регулярных операций на финансовом рынке. 

БВФБ осуществляет торговлю ценными бумагами и проводит 
торги иностранными валютами в соответствующих секциях 
фондового и валютного рынков. В части проведения торгов ценными 

бумагами основными задачами, которые решает биржа по 
организации и обеспечению торговли, являются следующие: 

– проведение размещения ценных бумаг различных видов; 
– проведение вторичных торгов ценными бумагами различных 

видов; 
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– учет и контроль полномочий участников, трейдеров и их 
клиентов; 

– ведение договорной работы с участниками рынка; 
– регистрация финансовых операций, подлежащих особому 

контролю; 

– ведение и распространение отчетности по итогам работы 

рынка; 
– информационная и консультационная поддержка участников 

рынка. 
Биржевой рынок ценных бумаг электронный и функционирует в 

виде универсальной автоматизированной торгово-клиринговой 

системы по ценным бумагам. Так как система торговли ценными 

бумагами на бирже является полностью автоматизированной, то член 

биржи вправе участвовать в торгах с использованием удаленного 
торгового терминала – компьютера, подключенного к электронной 

торговой системе и расположенного в офисе члена биржи. 

Устав биржи включает общие положения, задачи создания 
биржи, деятельность биржи, размер, порядок образования и 

изменения уставного капитала, фондов и прибыли биржи, права и 

обязанности членов биржи, управление биржей, учет и отчетность 
биржи, прекращение деятельности биржи. 

В правилах торговли на бирже отражены порядок проведения 
биржевой торговли, выставления и снятия товаров с торгов, 
осуществление биржевых сделок, порядок их регистрации, 

оформления, расторжения, признания недействительными, 

разрешение споров и санкции за нарушение правил биржевой 

торговли. 

Государственная регистрация фондовых бирж осуществляется  
в общем порядке. Для осуществления биржевой деятельности 

фондовая биржа должна получить лицензию. Должностные лица и 

служащие биржи не могут быть участниками торговли, не имеют 
права самостоятельно участвовать в качестве предпринимателей в 
деятельности фондовой биржи. Одной из основных задач фондовой 

биржи является предоставление места для осуществления торговли.  

Совершаемые сделки с ценными бумагами регистрируются 
биржей. Биржи осуществляют посреднические функции при 

осуществлении расчетов за совершенные сделки. При этом биржа 
принимает на себя ответственность за все совершаемые сделки, то 
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есть гарантирует, что проданные (купленные) бумаги будут 
оплачены. 

На рынке ценных бумаг принимают участие эмитенты, 

инвесторы, профессиональные участники. 

Эмитент – это юридическое лицо или органы исполнительной 

власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего 
имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по 
осуществлению прав, закрепленных ими. 

Инвесторами являются владельцы эмиссионных ценных бумаг. 
Профессиональными участниками являются брокеры, дилеры, 

депозитарные организации, реестродержатели, доверительные 
управляющие, клиринговые организации, организаторы торговли на 
рынке ценных бумаг. 

Членами фондовой биржи являются любые профессиональные 
участники рынка ценных бумаг, которые осуществляют биржевую 

деятельность. Фондовая биржа организует торговлю только между 
членами биржи, вправе устанавливать количественные ограничения 
числа ее членов. Другие участники рынка могут совершать операции 

с ценными бумагами исключительно через посредничество членов 
биржи. Все профессиональные участники рынка ценных бумаг 
действуют на основании лицензии.  

Члены биржи вправе: 
– участвовать в общих собраниях биржи и в управлении ее 

делами;  

– избирать и быть избранными в органы управления;  
– получать информацию о деятельности биржи и пользоваться 

услугами биржи, предоставляемыми в установленном порядке;  
– торговать в биржевом зале;  
– выходить из членов биржи, получать часть имущества биржи, 

оставшегося после ликвидации биржи. 

Основными обязанностями членов биржи является: 

– соблюдать учредительные документы, правила биржевой 

торговли и другие акты, принимаемые биржей; 

– вносить вклады и дополнительные взносы в порядке и в 
размере, установленном биржей; 

– оказывать содействие бирже при осуществлении ее деятельности. 

Высшим органом управления фондовой биржей является 
общее собрание членов биржи, которое осуществляет общее 
руководство биржей, определяет приоритетные направления 
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деятельности биржи, формирует исполнительные органы биржи, 

учреждает и вносит изменения в биржевые нормативные документы, 

утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс, создает 
филиалы  

и представительства биржи, решает вопросы реорганизации и 

ликвидации биржи. 

Для руководства деятельностью биржи между собраниями 

выбирается биржевой совет, который решает все вопросы 

деятельности биржи за исключением отнесенных к компетенции 

общего собрания членов биржи. Кроме данных органов на бирже 
действует правление – исполнительный орган и ревизионная 

комиссия, которая осуществляет проверку финансово-

хозяйственной деятельности биржи. Порядок функционирования 
биржевого совета определяется Уставом биржи.  

Брокерами называются лица, которые в качестве поверенных 
или комиссионеров совершают операции на рынке ценных бумаг  
в интересах клиента. Брокерской деятельностью признается 
совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в 
качестве поверенного или комиссионера, действующего на основании 

договора поручения или комиссии, а также доверенности на 
совершение таких сделок. Брокерской деятельностью могут 
заниматься коммерческие юридические лица либо предприниматели 

без образования юридического лица на основе лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг.  
Дилер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

осуществляющий дилерскую деятельность. Дилерами могут быть 
только коммерческие юридические лица. Дилерская деятельность – 

осуществление дилерами операций по купле-продаже ценных бумаг 
от своего имени и за свой счет путем публичного объявления 
стоимости определенных ценных бумаг с обязательством покупки 

или продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам. 

Депозитарием является организация, осуществляющая 
депозитарную деятельность, определяемую как оказание услуг по 
хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав 
на ценные бумаги. 
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9.4. Понятие валютной биржи 

Валютная биржа – один из существующих в настоящее время 
видов бирж, отличительная особенность которого состоит в том, что в 
ходе биржевых торгов осуществляется купля-продажа иностранной 

валюты по рыночным ценам. 

В Республике Беларусь, как было отмечено выше, валютная и 

фондовая биржи как таковые функционируют под одним названием – 

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». 

Основными задачами биржи на валютном рынке являются: 
– организация и проведение биржевых торгов иностранными 

валютами; 

– определение текущего рыночного курса белорусского рубля к 
иностранным валютам; 

– осуществление расчета требований и обязательств участников 
торгов по результатам торгов; 

– формирование документов, служащих основанием для 
проведения расчетов по результатам торгов; 

– учет и контроль полномочий участников торгов и трейдеров; 
– информационное обслуживание участников торгов. 
Секция валютного рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая 

биржа» регулируется Национальным банком Республики Беларусь. 
Общее правило состоит в том, что купля-продажа и (или) 

конверсия иностранной валюты могут осуществляться на валютных 
биржах и на внебиржевом валютном рынке (ст. 12 Закона Республики 

Беларусь от 22 июля 2003 года «О валютном регулировании и 

валютном контроле» в ред. от 14.06.2010 г.). Соответственно, 
Национальный банк Республики Беларусь устанавливает правила 
биржевой торговли иностранной валютой (ч. 1 ст. 33 Банковского 
кодекса Республики Беларусь). 

Порядок работы Секции валютного рынка ОАО «Белорусская 
валютно-фондовая биржа» регламентирован соответствующим 

Положением Открытого акционерного общества «Белорусская 
валютно-фондовая биржа» от 27.12.2007 г. № 28.  Секция валютного 
рынка является формой организации банков и небанковских 
кредитно-финансовых организаций. 

Целью деятельности Секции валютного рынка обозначено 
содействие развитию биржевого валютного рынка, росту 
профессионального уровня его участников и установлению 

эффективных стандартов проведения биржевых операций. 
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Задачи Секции валютного рынка сформулированы следующие: 
1) способствовать реализации мер, направленных на 

совершенствование действующих механизмов торговли и расчетов 
иностранной валютой; 

2) оказывать содействие бирже в разработке новых направлений 

развития валютного рынка и введения новых инструментов; 
3) производить контроль за соблюдением всеми членами Секции 

валютного рынка требований законодательства Республики Беларусь, 
регламентирующего порядок проведения операций с иностранной 

валютой, а также локальных нормативных актов биржи; 

4) принимать меры, направленные на предотвращение 
недобросовестных действий членов Секции валютного рынка при 

проведении операций с иностранной валютой; 

5) содействовать поддержанию высокого уровня 
профессионализма членов Секции валютного рынка и их 
уполномоченных представителей; 

6) выполнять иные задачи согласно Положению о Секции 

валютного рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». 

Исключительное право на участие в биржевых торгах 
иностранными валютами имеют банки, принятые в члены секции 

валютного рынка и допущенные к совершению сделок. Иные 
юридические лица и индивидуальные предприниматели 

осуществляют покупку-продажу иностранных валют через 
участников торгов. 

Для того чтобы стать членом Секции валютного рынка, банк, 
небанковская кредитно-финансовая организация, добровольно 
принявшие на себя обязательства, вытекающие из Положения о 
Секции валютного рынка, и отвечающий ряду специальных 
требований к финансовому состоянию банков-нерезидентов и 

требования к порядку представления информации. 

Для покрытия расходов по созданию, обслуживанию и развитию 

биржевого валютного рынка, а также для создания гарантийных и 

страховых фондов, обеспечивающих исполнение обязательств членов 
Секции валютного рынка по их сделкам на валютном рынке, могут 
вводиться для членов Секции валютного рынка взносы и сборы 

(вступительный взнос, членский взнос, биржевые сборы, другие 
платежи, направленные на оплату оказываемых биржей услуг). 
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9.5. Биржевые сделки 

Участниками биржевой торговли являются члены биржи и 

посетители биржи. Характерным признаком биржевой торговли 

является биржевое посредничество. Биржевая торговля 
осуществляется путем  

– совершения биржевых сделок биржевым посредником от 
имени клиента и за его счет, от имени клиента и за свой счет или от 
своего имени и за счет клиента (брокерская деятельность); 

– совершение биржевых сделок биржевым посредником от 
своего имени и за свой счет с целью последующей перепродажи на 
бирже (дилерская деятельность). 

Под биржевыми посредниками на товарной бирже 
понимаются три субъекта: брокерские фирмы, являющиеся 
коммерческими организациями, брокерские конторы – филиалы 

коммерческой организации и независимые брокеры – 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою 

деятельность без образования юридического лица. 
Биржевая сделка – сделка, заключенная на биржевом собрании 

участниками торгов от своего имени или по поручению третьих лиц.  

Биржевые сделки составляют особый вид сделок, 
представляющие собой соглашение о взаимной передаче прав и 

обязанностей в отношении имущества (товаров, ценных бумаг и др.), 
допущенного к обращению на бирже. В ГК не содержатся нормы о 
биржевых сделках. Их заключение и исполнение регулируется 
специальным законодательством о биржах и биржевыми уставами. В 

Республике Беларусь заключение биржевых сделок должно 
осуществляться в соответствии со специальным законодательством. 

Биржевая сделка представляет собой соглашение о взаимной 

передаче прав и обязанностей в отношении имущества (товаров, 
ценных бумаг и др.), допущенного к обращению на бирже. Биржевые 
сделки заключаются участниками биржи в биржевом собрании в 
порядке, установленном законодательством о товарных и фондовых 
биржах и биржевыми уставами. 

Предметом биржевой сделки является биржевой товар, под 
которым понимается не изъятый из оборота товар, определённого 
рода и качества, в том числе стандартный контракт и коносамент на 
указанный товар, допущенный в определённом порядке биржей к 
биржевой торговле. Биржевым товаром не могут быть недвижимое 
имущество и объекты интеллектуальной собственности. Товары для 
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биржевой торговли должны соответствовать определённым 

критериям: быть определённого рода и качества, строго 
стандартизированы, определёнными по размеру, весу, количеству.  

Непременным условием признания сделки биржевой является 
заключение её участниками биржевой торговли. Ими являются 
члены биржи и посетители. Членами биржи могут быть 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые 
участвуют в формировании уставного капитала биржи либо вносят 
членские или иные целевые взносы в имущество биржи и стали 

членами в порядке, предусмотренном учредительными документами 

биржи. Посетители (юридические и физические лица) являются 
участниками торгов, но не членами биржи. Им предоставлено право 
на совершение разовых биржевых сделок. 

Следующим признаком биржевой сделки является заключение 
договора в ходе биржевых торгов. Торги на каждой бирже проводятся 
гласно и публично по установленному порядку, определённому  
в Правилах биржевой торговли. Для признания сделки биржевой – 

сделка должна быть зарегистрирована на бирже. Договоры 

считаются заключенными с момента их регистрации в соответствии с 
установленными биржей правилами. 

Различают следующие виды биржевых сделок: 

1) с реальным биржевым товаром; 

2) форвардные; 
3) фьючерсные; 
4) опционные. 
Биржевые сделки можно подразделить на сделки, совершенные 

с реальным товаром и сделки на срок без реального товара. 
Сделки, предметом которых являются реальные товары (нефть, 

хлопок, зерно, металл и др.), допущенные к обращению на бирже, 
заключаются на товарных биржах. В свою очередь, на фондовых 
биржах осуществляется купля-продажа ценных бумаг, валюты. 

Форвардная сделка (от англ. forward transaction) представляет 
собой сделку с товаром за наличный расчет. В данном случае 
покупатель и продавец заключают сделку, по которой продавец 

обязуется на определенную дату в будущем поставить товар по 
определенной фиксированной цене. По этой сделке гарантируется 
поставка реального товара. Но в отличие от сделок с коротким сроком 

поставки товар по форвардной сделке поставляется в определенный 

договором срок в будущем. В момент заключения сделки товар может 



 106

быть еще не произведен. Форвардные сделки подлежат обязательному 
исполнению, несмотря на возможное наступление неблагоприятных 
условий (например, неурожай). По своей юридической природе 
форвардные сделки являются договорами поставки. 

Фьючерсная сделка (от англ. future deal) - это сделка, по 
которой должна быть уплачена денежная сумма за товар или акции 

через определенный срок после заключения сделки по цене, 
установленной во фьючерсной сделке. Цель такой сделки состоит в 
том, чтобы получить разницу в ценах или курсах акций, возникающих 
к сроку исполнения сделки. Одним из преимуществ фьючерсных 
сделок является возможность для участников рынка представлять 
себе динамику цен в перспективе и вследствие этого застраховаться 
от неблагоприятного колебания цен. Фьючерсная торговля означает 
торговлю стандартными контрактами на поставку товаров через 
определенный срок. Цель заключения фьючерсных контрактов не 
состоит в реальном приобретении товара. Предметом фьючерсной 

сделки является биржевой контракт (фьючерс) с унифицированными 

условиями по количеству, качеству и срокам поставки. 

Опционная сделка (от лат. optionis - выбор, желание, 
усмотрение) представляет собой предварительное соглашение о 
заключении договора в будущем (в сроки, обусловленные сторонами) 

с премией для продавца или покупателя. 
Таким образом, биржевые сделки заключаются по товарам, 

допущенным к обращению на бирже, между членами биржи или их 
представителями на биржевых торгах в срок или в порядке, 
установленном уставом биржи. Содержание биржевой сделки 

является коммерческой тайной и не подлежит разглашению. Сделка 
признается заключенной с момента ее регистрации на бирже. 

 

Тема 10. Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности 

 

10.1. Понятие и меры государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности .  

10.2. Субъекты внешнеторговой деятельности. 

10.3. Внешнеэкономические сделки.  

10.4. Особенности разрешения споров по внешнеэкономическим 

договорам 
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10.1. Понятие и меры государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) – 

предпринимательская деятельность, связанную с перемещением через 
таможенную границу товаров (продукции), капитала, работ и услуг, 
информации с целью извлечения прибыли.  

Внешнеторговая деятельность – деятельность по 
осуществлению внешней торговли товарами, и(или) услугами, и (или) 

объектами интеллектуальной собственности. 

Главной целью внешнеэкономической деятельности является 
создание благоприятных условий для повышения эффективности 

экономики, ее модернизации на основе углубления взаимодействия 
страны с мировым рынком. 

Основными направлениями внешнеэкономической 

деятельности являются: расширение экспорта, рационализация 
объема и структуры импорта, углубление взаимодействия с мировым 

рынком, осуществление эффективной внешнеторговой политики, 

взаимоувязанной с макроэкономической и промышленной политикой, 

обеспечивающей динамичное развитие внешнеэкономического 
комплекса страны и защиту национального рынка от 
неблагоприятного воздействия мировой конъюнктуры. 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

осуществляется актами разного уровня. Прежде всего, это 
международные акты – многосторонние, региональные и 

двусторонние договоры. Многосторонние международные договоры 

(конвенции) составляют довольно большую группу актов, ко многим 

из них Республика Беларусь присоединилась. Региональные 
международные договоры действуют между государствами в рамках 
Европейского экономического сообщества, СНГ. В Республике 
Беларусь условия осуществления внешнеэкономической деятельности 

определяются в соответствии с Законом Республики Беларусь «О 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности» от 25 

ноября 2004 г., который определяет правовые основы 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности, 

права и обязанности государственных органов Республики Беларусь в 
области внешнеторговой деятельности в целях обеспечения 
национальной безопасности Республики Беларусь, в том числе в 
экономической сфере, стимулирования развития национальной 
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экономики, обеспечения благоприятных условий для внешнеторговой 

деятельности. А также рядом других нормативно-правовых актов. 
Расширению экспортных возможностей способствует 

реализация Национальной программы развития экспорта Республики 

Беларусь на 2006–2010 годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2005 г. № 1081; 

Национальной программы развития туризма в Республике Беларусь 
на 2008–2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 21 декабря 2007 г. № 1796 и др.  

Взаимоотношения со странами СНГ, и прежде всего с 
Российской Федерацией, остаются приоритетными во 
внешнеэкономической деятельности. Дальнейшее развитие 
интеграционных процессов с Российской Федерацией осуществляется 
в рамках Договора о создании Союзного государства. Одним из 
приоритетов интеграционного сотрудничества является участие в 
формировании Единого экономического пространства (ЕЭП) Беларуси, 

Казахстана, России и Украины. 

Развитие интеграционных связей со странами вне СНГ 

направлено на обеспечение сбалансированности торговых операций и 

создание условий для закрепления белорусских производителей на 
освоенных рынках и расширения географии экспортных рынков; 
завершение процесса присоединения Республики Беларусь к ВТО; 

активизацию сотрудничества с международными финансово-
кредитными организациями (Международный валютный фонд, 

Группа Всемирного банка, Международная финансовая корпорация, 
Европейский банк реконструкции и развития и др.) в целях 
привлечения кредитов, займов, технической помощи для решения 
актуальных проблем развития экономики. 

Основные принципы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности: 

– реализация внешнеторговой политики как составной части 

единой внешней политики Республики Беларусь; 
– обеспечение национальной безопасности Республики 

Беларусь, в том числе в экономической сфере; 
– единство таможенной территории Республики Беларусь; 
– приоритет экономических мер государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности; 

– невмешательство в частные дела при осуществлении 

внешнеторговой деятельности, за исключением случаев, когда такое 
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вмешательство осуществляется на основании правовых норм в 
интересах национальной безопасности, общественного порядка, 
охраны здоровья населения, защиты нравственности, прав и свобод 

других лиц; 

– обеспечение выполнения обязательств, принятых Республикой 

Беларусь по международным договорам, и реализации прав, 
возникающих из международных договоров Республики Беларусь; 

– применение в отношении другого государства (группы 

государств) мер государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности с учетом взаимности; 

– выбор мер государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности, являющихся не более обременительными для ее 
участников, чем это необходимо для обеспечения эффективного 
достижения целей, преследуемых данными мерами; и др. 

Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности осуществляется Президентом, Национальным 

собранием, Правительством  и иными уполномоченными 

государственными органами Республики Беларусь. 
Координация работы государственных органов Республики 

Беларусь по разработке предложений по формированию 

государственной внешнеторговой политики Республики Беларусь, 
регулированию внешнеторговой деятельности ее участников, 
заключению международных договоров Республики Беларусь в 
области внешнеторговой деятельности осуществляется 
Правительством Республики Беларусь и уполномоченным 

государственным органом в пределах их компетенции, если иное не 
установлено Президентом Республики Беларусь. 

Методы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности: 

– таможенно-тарифного регулирования; 
– нетарифного регулирования; 
– запретов и ограничений внешней торговли услугами и 

объектами интеллектуальной собственности; 

– мер экономического и административного характера, 
содействующих развитию внешнеторговой деятельности. 

Меры государственного регулирования ВЭД в зависимости 

от целей регулирования подразделяются на стимулирующие и 

защитные. 
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По способу государственного воздействия в систему мер 
государственного регулирования ВЭД включают методы тарифного 
и нетарифного регулирования. 

Основным методом регулирования внешней торговли товарами, 

применяемым в целях защиты внутреннего рынка Республики 

Беларусь, является таможенно-тарифное регулирование. 
Таможенно-тарифное регулирование – метод 

государственного регулирования внешней торговли товарами, 

осуществляемый путем установления, введения, изменения и 

прекращения действия таможенных пошлин на товары, 

перемещаемые через таможенную границу Республики Беларусь. 
Нетарифное регулирование – метод государственного 

регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем 

введения, прекращения действия количественных ограничений и 

иных мер государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности, отличных от мер таможенно-тарифного регулирования. 
Меры нетарифного регулирования внешней торговли товарами 

устанавливаются Президентом Республики Беларусь или по его 
поручению Правительством Республики Беларусь путем введения 
количественных и(или) иных ограничений внешней торговли 

товарами, исходя из интересов экономической политики Республики 

Беларусь или по основаниям неэкономического характера. 
К мерам нетарифного регулирования относятся: 
 введение защитных мер в отношении импорта товаров; 
 запрет или ограничение экспорта и (или) импорта, исходя из 

национальных интересов; 
 введение ответных мер в области внешнеторговой 

деятельности по защите экономических интересов Республики 

Беларусь и резидентов Республики Беларусь; 
 установление технических, фармакологических, санитарных, 

ветеринарных и экологических стандартов и требований в отношении 

ввозимых товаров;  
 контроль за качеством ввозимых товаров; 
 установление особых режимов осуществления отдельных 

видов внешнеторговой деятельности (приграничная торговля, СЭЗ); 
 установление запретов и ограничений на экспорт и (или) 

импорт товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной 

деятельности; и др. 
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Внешнеэкономическая деятельность зависит от вида правового 
режима, который установлен государством для участников 
внешнеэкономической деятельности. 

Виды правового режима: 
 национальный режим внешней торговли товарами 

(услугами) – режим, заключающийся в предоставлении товарам 

(услугам), происходящим с территорий иностранных государств 
(групп иностранных государств), равного режима в отношении 

продажи товаров (оказания услуг), предложения к продаже, покупки, 

перевозки, распределения или использования на внутреннем рынке 
Республики Беларусь с режимом, предоставляемым аналогичным или 

непосредственно конкурирующим товарам (услугам), происходящим с 
территории Республики Беларусь; 

 режим внешней торговли – национальный режим, режим 

предоставления тарифных преференций, иные режимы, 

устанавливаемые при осуществлении внешней торговли в 
соответствии с законодательством и нормами международного права; 

 зона свободной торговли – таможенные территории, на 
которых в соответствии с международным договором с одним или 

несколькими государствами (группами государств) не применяются 
таможенные пошлины и другие меры ограничения внешней торговли 

товарами в отношении всей или значительной части торговли 

товарами, происходящими с данных таможенных территорий, за 
исключением возможности применения при необходимости таких мер 
на основе норм международных договоров; 

 специальный режим – предоставление договаривающимися  
государствами своим  физическим и юридическим лицам особых прав 
при осуществлении ВЭД; 

 преференциальный режим – предоставление развитыми 

государствами в одностороннем порядке льгот и преимуществ лицам 

из развивающихся стран; 

 режим наибольшего благоприятствования, при котором 

одно государство на основании международного договора 
предоставляет физическим и юридическим лицам договаривающегося 
государства такие же права в сфере ВЭД, какие оно предоставляет 
лицам третьего государства; 

 приграничная торговля предусматривает предоставление 
особого благоприятного режима внешнеторговой деятельности в 
отношении внешней торговли товарами (услугами), произведенными 
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в пределах соответствующих приграничных территорий и 

предназначенными для потребления физическими лицами, 

имеющими постоянное место жительства на этих территориях, и 

юридическими лицами, имеющими постоянное место нахождения на 
этих территориях, и осуществляется, как правило, на основе 
международного договора Республики Беларусь с сопредельным 

иностранным государством (группой сопредельных иностранных 
государств). 

В Республике Беларусь установлен специальный режим 

экспорта в отношении некоторых объектов, в частности: 

 товаров, технологий и услуг, предусмотренных 
международными договорами и обязательствами Республики 

Беларусь, касающихся международной и национальной безопасности; 

 химических субстанций (токсинов), микроорганизмов 
(вирусов, бактерий), устройств, технологий и услуг, которые могут 
быть использованы для создания и производства химического и 

бактериологического (биологического) оружия; 
 товаров, технологий и услуг, связанных с производством 

оружия массового поражения. 
По существующему законодательству в Республике Беларусь 

может быть установлена государственная монополия на экспорт  
и (или) импорт отдельных видов товаров работ, услуг. Государство 
обеспечивает контроль за качеством ввозимых товаров.  

Внешняя торговля товарами осуществляется без 
количественных ограничений за исключением ряда случаев, 
предусмотренных по решению Президента Республики Беларусь или 

по его поручению Правительством Республики Беларусь, которые 
могут устанавливать: 

1) временные ограничения или запреты экспорта товаров для 
предотвращения либо уменьшения критического недостатка на 
внутреннем рынке Республики Беларусь продовольственных или 

иных товаров, которые являются существенно важными для 
внутреннего рынка Республики Беларусь; 

2) ограничения импорта сельскохозяйственных товаров или 

водных биологических ресурсов, ввозимых в Республику Беларусь 
в любом виде, если необходимо: 

– сократить производство или продажу аналогичного товара, 
происходящего с территории Республики Беларусь; 
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– сократить производство или продажу товара, происходящего 
с территории Республики Беларусь, который может быть 
непосредственно заменен импортным товаром, если в Республике 
Беларусь не имеется значительного производства аналогичного 
товара; 

– устранить на рынке временный излишек аналогичного товара, 
происходящего с территории Республики Беларусь, путем 

предоставления собственником или уполномоченным лицом 

имеющегося излишка такого товара некоторым группам белорусских 
потребителей бесплатно или по ценам ниже рыночных; 

– устранить на рынке временный излишек товара, 
происходящего с территории Республики Беларусь, который может 
быть непосредственно заменен импортным товаром, если в 
Республике Беларусь не имеется значительного производства 
аналогичного товара, путем предоставления собственником или 

уполномоченным лицом имеющегося излишка такого товара 
некоторым группам белорусских потребителей бесплатно или по 
ценам ниже рыночных; 

– ограничить производство продуктов животного 
происхождения, зависящее от импортируемого в Республику 
Беларусь товара, если производство в Республике Беларусь 
аналогичного товара является относительно незначительным. 

Внешняя торговля отдельными видами товаров в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь может осуществляться 
только на основании лицензий.  

В целях защиты экономических интересов Республики Беларусь 
при осуществлении внешней торговли товарами могут применяться 
меры по ограничению импорта товаров посредством введения 
антидемпинговых, компенсационных, специальных защитных мер в 
соответствии с законодательством. 

Ввоз товаров на таможенную территорию Республики Беларусь 
допускается только при условии их соответствия установленным 

актами законодательства и нормами международных договоров, 
действующими для Республики Беларусь, техническим, 

фармакологическим, санитарным, ветеринарным, фитосанитарным и 

экологическим требованиям. 

Исходя из национальных интересов могут вводиться меры, 

затрагивающие внешнюю торговлю товарами, если эти меры 

необходимы для: 
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1) соблюдения общественной морали или правопорядка; 
2) охраны жизни или здоровья человека, окружающей среды; 

3) предотвращения исчерпания невосполнимых природных 
ресурсов и применяются одновременно с ограничением внутреннего 
производства или потребления, связанных с использованием 

невосполнимых природных ресурсов; 
4) приобретения или распределения товаров при общем или 

местном их дефиците; 
5) выполнения международных обязательств Республики Беларусь; 
6) обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь; 
7) обеспечения соблюдения не противоречащих 

международным договорам Республики Беларусь нормативных 
правовых актов Республики Беларусь, касающихся в том числе: 

– применения таможенного законодательства Республики 

Беларусь; 
– охраны окружающей среды; 

– обязательств в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь вывезти или уничтожить товары, не соответствующие 
техническим, фармакологическим, санитарным, ветеринарным, 

фитосанитарным и экологическим требованиям; 

– предотвращения и расследования преступлений, а также 
судопроизводства и исполнения судебных постановлений в 
отношении преступлений; 

– охраны объектов интеллектуальной собственности; 

– предоставления исключительного права на осуществление 
внешней торговли товарами,  

– а также относятся к экспорту или импорту золота или серебра;  
– применяются для защиты культурных ценностей. 

Внешняя торговля отдельными видами товаров, услуг и 

объектов интеллектуальной собственности может быть запрещена 
или ограничена мерами, принятие которых необходимо для участия 
Республики Беларусь в международных санкциях в соответствии с 
Уставом ООН. 

В целях защиты внешнего финансового положения и 

поддержания равновесия платежного баланса Республики Беларусь 
Президент Республики Беларусь может принять решение о введении 

мер ограничения внешней торговли товарами, услугами и объектами 

интеллектуальной собственности если необходимо: 
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а) остановить серьезное сокращение золотовалютных резервов 
или предотвратить угрозу серьезного сокращения золотовалютных 
резервов Республики Беларусь; 

б) достигнуть разумного темпа увеличения золотовалютных 
резервов Республики Беларусь, если золотовалютные резервы 

незначительны. 

Президент Республики Беларусь или по его поручению 

Правительство Республики Беларусь могут ввести ограничения 
внешней торговли товарами, услугами и объектами интеллектуальной 

собственности в случае, если иностранное государство или 

межгосударственное образование: 
1) не выполняют обязательств, принятых по международным 

договорам, в отношении Республики Беларусь; 
2) предпринимают меры, нарушающие экономические интересы 

Республики Беларусь или резидентов Республики Беларусь, в том 

числе меры, которые необоснованно закрывают резидентам 

Республики Беларусь доступ на рынок иностранного государства или 

межгосударственного образования либо иным образом 

необоснованно дискриминируют резидентов Республики Беларусь; 
3) не предоставляют резидентам Республики Беларусь 

адекватную и эффективную защиту их законных интересов в этом 

государстве или межгосударственном образовании, в частности, 

защиту от монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции; 

4) не предпринимают разумных действий для борьбы с 
противоправным поведением своих граждан и (или) организаций на 
территории Республики Беларусь. 

Правительство Республики Беларусь в целях обеспечения 
экономических интересов Республики Беларусь, создания 
благоприятных условий для доступа резидентов Республики Беларусь 
на рынки других государств и в соответствии с обязательствами, 

принятыми Республикой Беларусь по международным договорам, 

осуществляет мероприятия, содействующие развитию 

внешнеторговой деятельности, в том числе: 
1) разработку программ развития внешнеторговой деятельности; 

2) принятие мер по обеспечению кредитования участников 
внешнеторговой деятельности; 
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3) обеспечение функционирования систем гарантий и 

страхования рисков, связанных с осуществлением внешнеторговой 

деятельности; 

4) организацию торговых выставок и ярмарок, 
специализированных симпозиумов и конференций и участие в них; 

5) организацию рекламных кампаний и кампаний по развитию 

внешней торговли товарами, услугами и объектами интеллектуальной 

собственности; 

6) создание и обеспечение развития системы внешнеторговой 

информации и информационно-консультационных служб; 

7) ведение государственной системы каталогизации продукции; 

8) реализацию различных форм стимулирования и поощрения 
внешнеторговой деятельности. 

 

10.2. Субъекты внешнеторговой деятельности 

Правом на осуществление внешнеторговой деятельности 

обладают все резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, а также 
Республика Беларусь, ее административно-территориальные единицы 

в порядке и на условиях, установленных законодательством 

Республики Беларусь, международным и иностранным правом. 

В законодательстве Республики Беларусь используются 
специальные понятия «резидент» и «нерезидент». 

В соответствии с законодательством в число резидентов входят: 
1) физические лица, зарегистрированные в Республике Беларусь 

в качестве индивидуальных предпринимателей; 

2) юридические лица, созданные в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь, с местом нахождения в 
Республике Беларусь; 

3) филиалы и представительства резидентов, находящиеся за 
пределами Республики Беларусь; 

4) дипломатические и иные официальные представительства, 
консульские учреждения Республики Беларусь, находящиеся за 
пределами Республики Беларусь; 

5) Республика Беларусь, ее административно-территориальные 
единицы, участвующие в отношениях, регулируемых валютным 

законодательством Республики Беларусь. 
К числу нерезидентов относятся: 

1) физические лица – иностранные граждане и лица без 
гражданства, за исключением иностранных граждан и лиц без 
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гражданства, имеющих вид на жительство (либо заменяющий его 
документ), выданный компетентными государственными органами 

Республики Беларусь; 
2) юридические лица, созданные в соответствии с 

законодательством иностранных государств, с местом нахождения за 
пределами Республики Беларусь; 

3) организации, не являющиеся юридическими лицами, 

созданные в соответствии с законодательством иностранных 
государств, с местом нахождения за пределами Республики Беларусь; 

4) дипломатические и иные официальные представительства, 
консульские учреждения иностранных государств, находящиеся в 
Республике Беларусь и за ее пределами; 

5) международные организации, их филиалы и 

представительства; 
6) филиалы и представительства нерезидентов, находящиеся в 

Республике Беларусь и за ее пределами; 

7) иностранные государства, их административно-
территориальные единицы, участвующие в отношениях, 
регулируемых валютным законодательством Республики Беларусь. 

Правом осуществления внешнеторговой деятельности обладают 
все резиденты Республики Беларусь, если иное не предусмотрено 
законодательством Республики Беларусь, с момента их 
государственной регистрации в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя. 
В Республике Беларусь установлен запрет на осуществление 

предпринимательской (хозяйственной) и внешнеэкономической 

деятельности политическими партиями, а также объединениями 

юридических лиц (ассоциациями и союзами).  

 

10.3. Внешнеэкономические сделки 

Внешнеэкономические сделки (договоры) – это сделки, одна из 
сторон в которых находится в другом государстве (соглашения 
белорусских предпринимателей с иностранными фирмами и  

гражданами) и имеющие предметом внешнеэкономические операции, 

связанные  
с обменом товарами и услугами между государствами (поставка 
товара, выполнение работ или иных услуг, перевозка грузов и т. д.).  

При согласовании условий внешнеэкономических договоров 
должны учитываться положения заключенных Республикой Беларусь 
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международных соглашений, которые определяют условия основных 
внешнеэкономических договоров (купли-продажи, перевозки и 

некоторых других) и во многих случаях обязательны для участников 
таких договоров. 

Основным документом, необходимым для целей валютного 
контроля, является внешнеторговый договор. Внешнеторговый 

договор – договор между резидентом и нерезидентом, 

предусматривающий возмездную передачу товаров, охраняемой 

информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, выполнение работ, оказание услуг. 
Внешнеэкономические договоры должны совершаться 

белорусскими предпринимателями в письменной форме. 
Несоблюдение письменной формы влечет за собой 

недействительность внешнеэкономической сделки.  

В целях совершенствования порядка осуществления 
внешнеторговой деятельности юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями был принят Указ Президента 
Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 «О порядке 
проведения и контроля внешнеторговых операций», согласно 
которому юридические лица и индивидуальные предприниматели 

Республики Беларусь обязаны предусмотреть в документе 
(документах), посредством которого (которых) оформлено 
заключение внешнеторгового договора наличие: 

 даты и места заключения договора;  
 предмета договора;  
 количества, цены и (или) стоимости товара (охраняемой 

информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности), выполненных работ, оказанных услуг;  
 условий расчета и поставки товаров, наименований и 

банковских реквизитов договаривающихся сторон, местонахождения 
нерезидента-контрагента. 

По каждому внешнеторговому договору, предусматривающему 
экспорт (импорт) товаров, стоимость которых составляет сумму, 
эквивалентную 3000 евро и более (за исключением товаров, сделки с 
которыми резиденты обязаны заключать на биржевых торгах 
открытого акционерного общества «Белорусская универсальная 
товарная биржа»), экспортер (импортер) обязан до отгрузки товаров 
или их поступления либо проведения платежей зарегистрировать 
сделку в банке, обслуживающем счет экспортера (импортера), в 
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соответствии с формой и в порядке, устанавливаемых Национальным 

банком. 

Регистрация сделки – проставление на документе (документах), 
посредством которого оформлено заключение внешнеторгового 
договора, оттиска штампа банка с указанием регистрационного 
номера сделки и заверением его подписью уполномоченного 
работника банка (при электронном документообороте – указание 
регистрационного номера сделки и заверение его электронной 

цифровой подписью). 

Таможенное оформление товаров по внешнеторговым 

договорам в предусмотренных законодательством случаях 
производится только при наличии зарегистрированного паспорта 
сделки. 

В соответствии с каждым заключенным внешнеторговым 

договором резиденты обязаны в установленные сроки: 

 не позднее 7 рабочих дней со дня зачисления на их счета 
денежных средств, поступивших от экспорта товаров (охраняемой 

информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности), выполненных работ, оказанных услуг, представить 
банку документы (сведения), необходимые для осуществления 
банком функций агентов валютного контроля; 

 по каждой экспортной (импортной) отгрузке (поставке) 
товаров, когда в соответствии с законодательством их таможенное 
оформление не производится, представить для регистрации 

таможенным органом статистическую декларацию или 

периодическую статистическую декларацию. Статистическая 

декларация – декларация установленной формы, которая 
оформляется экспортером (импортером), грузоотправителем или 

грузополучателем для целей статистического учета экспорта 
(импорта) товаров, таможенное оформление которых в соответствии с 
законодательством не производится, по каждому факту отгрузки 

(поставки) товаров, осуществляемой по одной товарно-транспортной 

накладной в рамках одного внешнеторгового договора, общая 
стоимость которых составляет сумму, эквивалентную 1000 евро и 

более, регистрируется должностными лицами таможенных органов и 

является документом валютного контроля внешнеторговых операций; 

 получить разрешение Национального банка (его главного 
управления по области) на продление срока прекращения 
внешнеторговой операции до начала исполнения обязательств по 
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внешнеторговому договору в случае, если предусмотренный 

договором срок поступления товаров (охраняемой информации, 

исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности), выполнения работ, оказания услуг либо получения 
денежных средств за переданные товары (охраняемую информацию, 

исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности), выполненные работы, оказанные услуги превышает 
срок, установленный законодательством; 

 указать регистрационный номер и дату сделки в таможенной 

декларации, статистической либо периодической статистической 

декларации в установленных законодательством случаях; 
 представить по требованию государственных органов и 

банков, уполномоченных согласно законодательству осуществлять 
контроль за проведением внешнеторговых операций, запрашиваемые 
в соответствии с их полномочиями документы в установленные ими 

сроки. 

Нерезиденты имеют право открывать в уполномоченных 

банках Республики Беларусь счета в валюте Республики Беларусь. 
Расчеты по внешнеэкономическим договорам осуществляются на 
базе мировых цен, в свободно конвертируемой валюте и в 
различных формах, согласованных сторонами в заключенном ими 

договоре: в виде авансовых платежей, в порядке инкассо или 

акцепта векселя, с аккредитива.  
Для обеспечения платежей по внешнеэкономическим договорам 

в них часто включается условие о банковской гарантии, которую 

предоставляет кредитору плательщик-должник.  
 

10.4. Особенности разрешения споров по внешнеэкономическим 

договорам 

Между участниками внешнеэкономических договоров споры 

могут возникать при заключении и в процессе исполнения 
внешнеэкономического договора. Преддоговорные споры должны 

разрешаться сторонами. Заключение внешнеэкономических 
договоров и определение их условий должны быть результатом 

свободного соглашения участников договора.  
В силу заключенных Республикой Беларусь международных 

соглашений некоторые категории внешнеэкономических споров 
подведомственны экономическим судам Республики Беларусь, другие 
принято передавать на разрешение внешнеторгового арбитража.  
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В соответствии с главой 27 Хозяйственного процессуального 
кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК РБ) хозяйственные 
(неэкономические) споры и иные дела с участием иностранных лиц 

относятся к компетенции экономических судов Республики Беларусь. 
Согласно ст. 235 ХПК РБ экономические суды в Республике 

Беларусь рассматривают хозяйственные (экономические) споры и 

иные дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 

хозяйственной (экономической) деятельности с участием 

иностранных лиц, если: 

- ответчик находится или проживает на территории Республики 

Беларусь либо на территории Республики Беларусь находится его 
имущество; 

- орган управления, филиал или представительство 
иностранного лица находятся на территории Республики Беларусь; 

- спор возник из договора, по которому исполнение должно 
иметь место или имело место на территории Республики Беларусь; 

- требование возникло из причинения вреда имуществу 
действием или иным обстоятельством, имевшими место на 
территории Республики Беларусь, либо при наступлении вреда на 
территории Республики Беларусь; 

- спор возник из неосновательного обогащения, имевшего 
место на территории Республики Беларусь; 

- истец по делу о защите деловой репутации находится в 
Республике Беларусь; 

- спор возник из отношений, связанных с обращением ценных 
бумаг, выпуск которых имел место на территории Республики 

Беларусь; 
- заявитель по делу об установлении факта, имеющего 

юридическое значение, указывает на наличие этого факта на 
территории Республики Беларусь; 

- спор возник из отношений, связанных с государственной 

регистрацией имен и иных объектов и оказанием услуг в 
международной ассоциации сетей Интернет на территории 

Республики Беларусь; 
- в иных случаях – при наличии тесной связи спорного 

правоотношения с территорией Республики Беларусь. 
Дела о прекращении деятельности филиала или 

представительства иностранного лица, находящихся на территории 

Республики Беларусь, рассматриваются экономическими судами в 
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Республике Беларусь в случаях, когда это предусмотрено 
законодательными актами и международными договорами 

Республики Беларусь. 
Экономические суды в Республике Беларусь рассматривают 

дела по хозяйственным (экономическим) спорам и иные дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной 

хозяйственной (экономической) деятельности с участием 

иностранных лиц и отнесенные в соответствии со статьей 236 ХПК 

РБ к их исключительной компетенции. 

К исключительной компетенции экономических судов в 
Республике Беларусь относится рассмотрение следующих дел с 
участием иностранных лиц: 

- по спорам в отношении находящегося в государственной 

собственности Республики Беларусь имущества, в том числе по 
спорам, связанным с приватизацией государственного имущества и 

принудительным отчуждением имущества для государственных 
нужд; 

- по спорам, предметом которых является недвижимое 
имущество, если оно находится на территории Республики Беларусь, 
в том числе об установлении факта владения недвижимостью или 

права на нее; 
- по спорам о признании недействительными записей в 

государственных реестрах (регистрах, кадастрах), произведенных 
государственным органом Республики Беларусь, в компетенцию 

которого входит ведение такого реестра (регистра, кадастра); 
- по спорам, связанным с учреждением, регистрацией или 

ликвидацией на территории Республики Беларусь юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также обжалованием решений 

органов этих юридических лиц; 

- об экономической несостоятельности (банкротстве) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, местом 

нахождения или местом жительства которых является Республика 
Беларусь; 

- по спорам об исключении имущества из описи или 

освобождении его от ареста, если арест имущества проведен 

соответствующим государственным органом Республики Беларусь; 
- по спорам, связанным с признанием недействительными 

ненормативных правовых актов государственных органов, органов 
местного управления и самоуправления Республики Беларусь. 
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В исключительной компетенции экономических судов в 
Республике Беларусь находятся также возникающие из 
административных правоотношений хозяйственные (экономические) 
споры и иные дела, предусмотренные статьей 42 ХПК РБ, с участием 

иностранных лиц. 

Если стороны, хотя бы одна из которых является иностранным 

лицом, заключили соглашение, в котором определено, экономический 

суд в Республике Беларусь обладает компетенцией по рассмотрению 

возникшего или могущего возникнуть спора, связанного с 
осуществлением ими предпринимательской и иной хозяйственной 

(экономической) деятельности, экономический суд в Республике 
Беларусь будет обладать исключительной компетенцией по 
рассмотрению данного спора при условии, что такое соглашение не 
изменяет исключительной компетенции иностранного суда. 

Соглашение об определении компетенции экономических судов 
в Республике Беларусь должно быть заключено в письменной форме. 

Иностранные юридические лица, иностранные граждане и лица 
без гражданства пользуются процессуальными правами и несут 
процессуальные обязанности наравне с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами Республики 

Беларусь. Они имеют право обращаться в экономические суды в 
Республике Беларусь по правилам подведомственности и 

подсудности, установленным ХПК РБ, в целях защиты своих 
нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в сфере 
предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) 

деятельности. 

Документы, выданные, составленные или удостоверенные по 
установленной форме компетентными органами иностранных 
государств за пределами Республики Беларусь согласно 
законодательству иностранных государств в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан Республики 

Беларусь или иностранных юридических лиц, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, принимаются экономическими судами в 
Республике Беларусь при наличии их легализации или проставления 
апостиля, если иное не установлено международным договором 

Республики Беларусь. Документы, составленные на иностранном 

языке, при представлении в экономический суд в Республике 
Беларусь должны сопровождаться надлежащим образом заверенным 
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их переводом на один из государственных языков Республики 

Беларусь. 
Спор по внешнеэкономическому договору может быть передан 

сторонами на рассмотрение постоянно действующего 
внешнеторгового арбитража в их стране или третьем государстве или 

на разрешение разового арбитража, условия проведения которого (в 
том числе порядок избрания арбитров) вправе определить сами 

стороны. 

Для белорусских предпринимателей наиболее целесообразно 
условие о передаче возможных споров на разрешение постоянно 
действующего в Республике Беларусь арбитражного суда – 

Международный коммерческий арбитражный (третейский) суд 
при Торгово-промышленной палате Республики Беларусь, а не 
международного коммерческого арбитража в другой стране. 

Арбитражная процедура в Международном коммерческом 

арбитраже соответствует общепринятой международной практике  
и дешевле по сравнению с разбирательством споров в арбитражах 
других стран. По крупным внешнеэкономическим контрактам 

иностранная сторона обычно предлагает арбитражное 
разбирательство в третьей стране – Швеции, Швейцарии, Англии.  

Арбитражное разбирательство в третьей стране – сложная и 

одновременно дорогостоящая юридическая процедура. 
Международный коммерческий арбитраж – негосударственный 

орган, который формируется из лиц, избираемых сторонами или 

назначаемых в соответствии с порядком, согласованным ими, или в 
порядке, установленном законом. 

В Беларуси международный арбитражный (третейский) суд 

разрешает споры, возникающие между субъектами права различных 
стран из гражданско-правовых отношений, связанных с 
международным экономическим и научно-техническим 

сотрудничеством. 

Не подлежат разрешению в органах международного 
арбитражного суда споры:  

– связанные с недвижимостью;  

– касающиеся землепользования, природопользования;  
– связанные с использованием товарных знаков;  
– о выплате рационализаторского вознаграждения;  
– возникающие из договоров железнодорожной и воздушной 

перевозки грузов.  
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Для того чтобы передать спор на разрешение международного 
коммерческого арбитража, стороны должны заключить арбитражное 
соглашение (компромисс), которое называется арбитражной 
оговоркой и  включается в основной контракт. 

Арбитражная оговорка должна содержать несколько 
компонентов: 

– определение круга споров, которые подлежат разрешению  

в органах международного коммерческого арбитража;  
– указание на то, какой именно орган международного 

коммерческого арбитража компетентен рассматривать спор. 
Арбитражное разбирательство завершается вынесением 

арбитражного решения или определения.  
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(постатейный): В 3 кн. Кн. 1. Разд. I. Общие положения. Разд. II. 
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Юрист БССР В.Ф. Чигир. – Минск: Амалфея, 2005. – 1040 с. 



 126
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юрид. Наук, проф., засл. Юрист БССР В.Ф. Чигир. – Минск: Амалфея, 
2005. – 1376 с. 
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VIII. / Отв. Ред. И руководитель авторского коллектива д-р юрид. 

Наук, проф., засл. Юрист БССР В.Ф. Чигир. – Минск: Амалфея, 2006. 

– 720 с. 
10. Круглова, Н.Ю. Хозяйственное право: Учебное пособие. 3-е 
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Минск: Амалфея, 2005.- 3 т.    
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внешнеэкономические договоры. Правовой гид / Е.Б. Леанович. – 

Мн.: 2003. – 120 с. 
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5.  Михайловский, А. М. Некоммерческие организации : 
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информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017. 
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Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. - № 187. 
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Минск, 2017. 
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Беларусь. Минск, 2017. 
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актов Респ. Беларусь. -2000.-№ 7.- 2/136. //Эталон – Беларусь 
[электронный ресурс] Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
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№ 29 от 17 декабря 2002г.; № 6 от 10 апреля 2006г.; №8 от 17 декабря 
2007г., №1 от 16.01.2009г.// Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь.- 1999.-№23; 2000.- №109; 2002.-№142; 2006.-№58.1/7426; 

2007.-№304.1/9214; 2009.№17.1/10418. //Эталон – Беларусь 
[электронный ресурс] Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
Минск, 2017. 

12. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики 

Беларусь от 15 дек. 1998 г. //Эталон – Беларусь [электронный ресурс] 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017. 

13. О хозяйственных обществах : Закон Респ. Беларусь от 9 дек. 
1992 г. // Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. – 1992. - № 35. – 

Ст. 552 ; Нац. Реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. - № 122. 

– 2/1056 ; 2006. - № 18. – 2/1197. 

14. О противодействии монополистической деятельности и 

развитии конкуренции : Закон Респ. Беларусь от 12 дек. 2013 г. 
//Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017. 

15. О международном арбитражном (третейском) суде : Закон 

Респ. Беларусь от 9 июля 1999 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 1999. - № 56 ; 2000. - № 4. – 2/119. 
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16. Об экономической несостоятельности (банкротстве):Закон 

Респ. Беларусь от 13 июля 2012 г. //Нац. правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 24.07.2012, 2/1967. 

17. О естественных монополиях : Закон Респ. Беларусь от 16 

дек. 2002 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. - № 

1. - 2/911 ; 2006. - № 122. – 2/1259. 

18. О государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности : Закон Респ. Беларусь от 25 нояб. 2004 г. // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. - № 193. – 2/1096. 
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собственности, и признании утратившими силу некоторых 
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8/15099; 2007. - № 304. – 8/17671 ; 2008. - № 108. – 8/18718.  

21. О товарных биржах: Закон Респ. Беларусь от 5 января 2009г. 
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формы обучения / В. П. Кацубо, Е. В. Кравчук. – Гомель: ГГТУ им. П. 

О. Сухого, 2013. – 185 с. – Режим доступа: http://emkd.gstu.by. 

2.Основы хозяйственного права: крат. Конспект лекций для 
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сост. Е. В. Кравчук. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2009. – 451 с. – 

Режим доступа: http://lib.gstu.local.  
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