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Задачей дисциплины является формирование правовой культуры студентов, 
которая является одной из основ правопорядка. Представляется важным доне
сти до слушателей значимость основ предпринимательской деятельности -  сво
бода, личная ответственность, имущественная и управленческая самостоятель
ность, активность. Ведь рыночная экономика строится на институте собствен
ности и предпринимательстве.

На сегодняшний день хозяйственное законодательство Республики Беларусь 
представляет собой огромный массив законов, декретов, указов и подзаконных 
актов, в которых должны ориентироваться не только юристы, но и специалисты 
сферы хозяйствования и предприниматели. Однако кодификация правового 
массива в сфере хозяйствования в Республике Беларусь еще не произведена. 
Создание Хозяйственного кодекса путем консолидации актов законодательства 
позволило бы упорядочить, систематизировать многочисленные нормативно
правовые акты, устранив противоречия и дублирования их правовых норм, а в 
идеальном варианте произвести кодификацию, по сути -  коренную переработку 
содержания имеющихся в данной сфере правового регулирования нормативных 
актов и создания на их основе единого юридически и лог ически цельного нор
мативного акта.

Это положительно сказалось бы и в правоприменительной деятельности го
сударственных органов, и в первую очередь экономических судов.

Учебное пособие «Хозяйственное право Республики Беларусь. Курс лек
ций» состоит из двух частей. Первая часть содержит темы, связанные с основа
ми в большей части гражданского законодательства, а также административно
го и уголовного. Во второй часги курса лекций раскрываются особенности пра
вового регулирования отдельных форм ведения и видов предпринимательской 
деятельности, экономической несостоятельности субъектов хозяйствования, 
вопросы судопроизводства, разгосударствления и приватизации государствен
ной собственности.

В целом структура пособия охватывает основные темы хозяйственного пра
ва: правовые основы хозяйственной деятельности; субъекты хозяйствования; 
имущественная основа хозяйствования; направления и формы участия государ
ства и местного самоуправления в сфере хозяйствования; интеллектуальная 
собственность в современных рыночных условиях; ограничение монополисти
ческой деятельности и защита от недобросовестной конкуренции; хозяйствен
ные обязательства; санкции и ответственность в хозяйственных правоотноше
ниях; правовое регулирование отдельных видов хозяйственных отношений (ли
зинга, доверительного управления, подряда).

Данный курс лекций рассчитан на студентов юридических и неюридических 
специальностей высших учебных заведений, колледжей.

ВВЕДЕНИЕ
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Курс лекций предоставляет студентам необходимые базисные знания для 
подготовки к экзамену и зачету, преподносимые в виде не только систематизи
рованного текстового материала, но и в виде логически четких схем, сравни
тельных таблиц. Книга не может заменить самостоятельного изучения постоян
но изменяющегося законодательства, судебной и деловой практики, научных 
публикаций, что позволит сформировать навыки поиска, чтения и понимания 
юридических текстов, применения правовых норм в конкретных ситуациях. 
Пособие дает ключ к пониманию вышеперечисленного.

Работа написана с учетом многолетнего опыта преподавания дисциплины 
«Хозяйственное право» в Брестском государственном техническом университете.
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Тема 1. Понятие хозяйственного права

1. L Понятие, предмет, метод хозяйственного права.
1.2. Принципы хозяйственного права.
1.3. Источники хозяйственного права.

1.1. Понятие, предмет, метод хозяйственного права
Хозяйственное право понимается:

1) как учебная дисциплина;
2) как наука;
3) как совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих сферу 

хозяйственных отношений.
Первое и второе понимание хозяйственного права не вызывает сомнения, 

как не вызывает сомнения сам факт существования таких общественных отно
шений, как хозяйственные -  с участием особых субъектов права -  субъектов 
хозяйствования.

Третий подход к пониманию хозяйственного права вызывает бесконечные 
теоретические дискуссии по поводу: хозяйственное право -  это отрасль права 
или отрасль законодательства?

В юридической теории и практике термины «отрасль права» и «отрасль за
конодательства» используются как нетождественные -  они соотносятся в наше 
время тотального правового регулирования жизни именно через акты законода
тельства, по мнению многих ученых, как содержание и форма.

Отрасль права представляет собой систему правовых норм (правил поведе
ния, правил-гарантий, правил-дефиниций и др.), регулирующих определенный 
род общественных отношений (имеется «свой» предмет) с помощью «своего» 
метода.

Отрасль законодательства представляет собой систему таких источников 
права, как нормативно-правовые акты. Система предполагает наличие:

1) структуры;
2) единства, непротиворечивости нормативно-правовых актов, что приводит 

к кодификации правовых норм (примеры -  Таможенный кодекс, Налого
вый кодекс, Кодекс о земле и др.);

3) свою сферу государственного регулирования общественных отношений, 
охватывающую комплексные, разнородные общественные отношения. 
Дробязко С.Г. именно этот третий признак делает основоопределяющим, 
причиной существования отраслей законодательства, как однородность 
общественных отношений определяет необходимость возникновения са
мостоятельной отрасли права.

Итак, предмет регулирования отраслей законодательства может быть (а по 
мнению некоторых ученых -  изначально) не столь однороден, как предмет от
расли права. Нормативные правовые акты могут быть рассчитаны на регулиро
вание не рода, а сферы общественных отношений (здравоохранения, культуры,
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науки и т.п.). И в этом случае можно говорить о комплексном предмете -  ком
плексных общественных отношениях. Такие нормативные акты объединяют в 
себе нормы различных отраслей права, что с практической точки зрения не мо
жет быть признано в должной мере рациональным.

Таким образом, по мнению большинства ученых, в системе законодатель- 
ства есть две группы отраслей:

1) основная группа -  в нее входят отрасли законодательства, которые фор
мируются на основе отраслей права.

2) другая группа -так называемые комплексные отрасли законодательства, 
образуемые посредством сочетания правовых норм, относящихся к раз
ным отраслям права. Это хозяйственное, экологическое, аграрное и тому 
подобное законодательство. Однако и эти отрасли законодательства обла
дают известной степенью единства, поскольку регулируют определенную 
сферу общественных отношений и обеспечивают решение важных управ
ленческих задач.

Из вышесказанного можно сделать следующие обобщения -  отрасли зако
нодательства по кругу регулируемых отношений:

1) могут совпадать с отраслями права (гражданское, административ
ное, уголовное, гражданско-процессуальное, уголовно
процессуальное и др.);

2) могут не совпадать:
a. отрасль законодательства естьг но нет соответствующей 

отрасли права. Отрасль законодательства представляет массив 
нормативных актов, содержащих нормы, не образующих от
расль права. В этом случае системообразующим принципом от
расли законодательства является соответствующая сфера госу
дарственного управления (таможенное законодательство, нало
говое, лесное, горное, водное и т.д.);

b. отрасль права есть, а отрасль законодательства отсутст
вует (финансовое право, право социального обеспечения и т.д.) 
Отрасль права в этом случае не кодифицирована, действующий 
нормативный материал бессистемно рассредоточен в различных 
нормативных правовых актах.

Первый вариант наиболее желателен, поскольку сближение двух систем 
способствует эффективности действия всего правового механизма.

На наш взгляд, в Республике Беларусь хозяйственное право не является ни 
отраслью права (в силу отсутствия самостоятельного («своего») предмета и ме
тода регулирования), ни отраслью законодательства (даже при наличии ком
плексного предмета регулирования -  комплексных и разнородных в своей сути 
хозяйственных отношений, нет системы (кодификации или даже инкорпорации 
и консолидации) нормативно-правовых актов, регулирующих эту сферу обще
ственных отношений, а лишь огромное множество повторяющих, исключаю
щих друг друга нормативно-правовых актов, регулирующих сферу деятельно
сти субъектов хозяйствования).
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Хозяйственное право как наука и дисциплина изучает в комплексе практи
чески все отрасли права и законодательства, т.е. совокупность правовых норм, 
регулирующих хозяйственные отношения.

Хозяйственные отношения -  отношения по поводу создания, 
распределения, обмена и потребления благ

ИП/ЮЛ * = > ФЛ/ИГ1/ЮЛ

Гоажданские правоотношения, 
«горизонтальные» -  
отношения равенства 

и свободы воли

Регулируются гражданским, 
семейным и другими частно
правовыми отраслями права

Метод регулирования -  
диспозитивный (предполагает 
выбор линии поведения)

Гос органы

I
ФЛ/ЮЛ

Административные правоотношения, 
«вертикальные» -  

отношение власти и подчинения, 
субординация

Регулируются административным, 
налоговым, земельным, уголовным 
и другими публично-правовыми 
отраслями права

Метод регулирования -  императивный

Гражданские правоотношения

Вещные
(абсолютный характер)

Обязательственные 
(относительный характер)

объект -  вещь 
(материальный предмет)

объект -  действие 
(бездействие)

управомоченный субъект 
обладает вещным правом

управомоченный субъект 
обладает правом требования 
совершить обязанным лицом деяние

По поводу объектов интеллектуальной собственности 
(абсолютный и относительный характер)
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Итак, среди гражданских правоотношений выделяют:

1. Вещные:
-  отношения субъекта и неопределенного круга лиц по поводу владения, 

пользования, распоряжения вещью -  никто, кроме собственника или другого 
законного (титульного) владельца, без его согласия не имеет права владеть, 
пользоваться и распоряжаться вещью.

Отражают статику общественных отношений.
Вещные права носят абсолютный характер, т.к. абсолютно никто не имеет 

права владеть, пользоваться, распоряжаться вещью без согласия законного вла
дельца.

2. Обязательственные /обязательства -  отношения между одним кон
кретным субъектом и другим по поводу перемещения вещей, ра
бот, услуг.

Отражают динамику общественных отношений
Содержание отношений -  права и обязанности участников отношений: 

Отношения = права + обязанности.
Правоотношения -  отношения, регулируемые правом.
Обязательства (вид правоотношений) = права + обязанности.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ

Обязательственные права и обязан
ности (права требования (совершить 
определенное действие или воздержать
ся от него) носят относительный харак
тер, т.е. права и обязанности возникают 
относительно конкретных субъектов.

Основания возникновения обязательства:
1) договор,
2) причинение вреда,
3) из неосновательное обогащение,
4) др.

Юридические факты -  факты, которые в силу закона влекут возникнове
ние, изменение, прекращение гарантированных государством прав и обязанно
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стей юридических и физических лиц, т.е. являются основанием возникновения 
правоотношений.

Юридические факты
/  \

Деяния События
(зависят от воли лица) (не зависят от воли лица)

Природные

Бездействия

Деяния

Правомерные

сделки юридически^ 
поступки

административные
правонарушения

Неправомерные

преступления

административные 
действия (госрегистрация)

причинение
вреда

неосновательное
обогащение

Отличие сделки от юридического поступка
Сделка Юридический поступок

всегда имеет цель, предшествующую 
и определяющую действие (продать дом)

независимо от наличия цели у лица 
появляются права и обязанности 
(сочинить стихотворение, найти клад)

Неправомерные деяния называются на языке:
уголовного права административного права трудового права гражданского права

преступления

административные
правонарушения/
административные
проступки

дисциплинарные
проступки

- причинение вреда
- неосновательное 
обогащение

Работа -  действие, ценность которого заключается в конечном материаль
ном результате (построить дом, сшить платье).

Работа (по трудовому праву) -  постоянно осуществляемая функция работ
ника.

Работа (по гражданскому праву) -  носит единовременный характер.

10



Услуга -  действие, ценность которого заключается в самом действии. Хотя и 
существует различие в правовом регулировании отношений по поводу оказания 
услуг и выполнения работ, порой сложно разграничить услуги от работ, напри
мер: ремонтные работы или услуги?

3. Отношения по поводу объектов интеллектуальной собственности (ОИС):
-  отношения субъекта и неопределенного круга лиц по поводу реализации 

имущественных и неимущественных прав на ОПС (нематериальный объект -  
информация).

Права на ОИС носят абсолютный, исключительный характер, но в случае, 
когда отношения по поводу ОИС приобретают форму обязательств, права и 
обязанности участников отношений приобретают относительный характер.

1.2. Принципы хозяйственного права
1. Принцип верховенства закона предполагает верховенство закона не 

только для граждан, но и для госорганов и их должностных лиц. Этот принцип 
лежит в основе демократического устройства государства.

2. Принцип свободы предпринимательской деятельности.
В статье 13 Конституции Республики Беларусь отражен принцип свободы и 

равных условий предпринимательской деятельности.
Частным проявлением данного принципа является принцип свободы догово

ра: свободы заключения и определения условий договора.
3. Принцип государственного регулирования предпринимательской дея

тельности. В интересах общества хозяйственная деятельность может быть ог
раничена, например, лицензированием.

В правовом демократическом государстве правовое регулирование строится 
на принципе дозволительный -  дозволено все, что прямо не запрещено зако
ном (разрешительный принцип правового регулирования -  запрещено все, 
кроме прямо разрешенного).

4. Принцип получения прибыли как цели предпринимательской деятельно
сти подчеркивает, что государство и общество заинтересованы в том, чтобы 
предприниматели и коммерческие организации извлекали прибыль, выплачива
ли заработную плату, вносили платежи в бюджет. Поэтому законодательство 
предусматривает возможность, когда вместо прибыли предприниматель несет 
убытки, ставить вопрос об изменении или досрочном прекращении договорных 
отношений, в том числе по решению суда (ст. 421 ГК). Обеспечение доходно
сти в предпринимательской деятельности имеет приоритет перед стабильно
стью хозяйственного договора. Судебная практика экономических судов Рес
публики Беларусь подтверждает этот принцип.

5. Принцип юридического равенства всех форм собственности и равной 
их защиты исключает привилегированное положение государственной либо 
частной собственности. Исходя из данного принципа не могут создаваться пре
имущества, специальные правила, предоставляться льготы, дотации, субсидии 
либо налагаться ограничения по признаку принадлежности к форме собствен
ности.
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6. Принцип свободы конкуренции и ограничения монополистической 
деятельности означает, что преимущества на рынке может получать тот пред
приниматель, кто достиг наилучших результатов в своей деятельности, произ
водит новые более качественные товары (работы, услуги) с наименьшими из
держками. Но при достижении доминирующего положения на рынке вступает 
ряд предусмотренных законом ограничений, предупреждающих злоупотребле
ние этим положением, и другие виды монополистической деятельности.

1.3. Источники права 
Источники права:
1. Нормативно-правовые акты (законы, декреты, указы, постановления)

Законодательство -  совокупность нормативно-правовых актов.

Правовые акты

нормативные
адресуются неопределенному 
кругу лиц для неоднократного 
применения в аналогичных 
ситуациях (законы, декреты, указы)

ненормативные 
адресуются конкретному лицу 
для конкретной ситуации 
(решения судов, исполкомов)

Акты законодательства

законодательные акты подзаконные акты
(законы, декреты, указы) постановления Совмина, министерств,

Правления Нацбанка, Пленума ВХС, ВС и др.)

Нормы права -  обязательные правила поведения, устанавливаемые или 
санкционированные государством, обеспечиваемые (гарантированные) прину
дительной силой государства.

Но существуют и нормы- дефиниции, нормы-гарантии и др.

Классификации норм права:
I. 1. Материальные -  определяют права и обязанности субъектов права;

2. Процессуальные -  определяют порядок защиты прав.

П.1. Императивные -  «нормы с точкой», категоричные, обязательные к ис
полнению;

2. Диспозитивные -  «нормы с запятой», т.к. заканчиваются так: «если 
иное не определено сторонами или законодательством». Такая формулировка 
предполагает свободу выбора модели поведения -  либо той модели, которую 
предлагает законодатель как проверенную временем и устоявшей практикой 
данных отношений, либо той, которая более подходит для данных участников 
отношений
12



Иерархия нормативно-правовых актов:
1. Конституция Республики Беларусь.
2. Ратифицированные Республикой Беларусь международно-правовые акты.
3. Кодексы Республики Беларусь.
Среди кодексов, таких как Гражданский, Банковский, Жилищный, Кодекс о 

браке и семье, большую юридическую силу имеет Гражданский кодекс, так как 
его нормы положены в основу этих кодексов.

4. Законы и декреты, указы
Декреты, Указы

временные делегированные
издаются по инициативе Президента 
и «работают» до издания закона, 
регулирующего те же вопросы

издаются Президентом по инициативе 
Парламента

имеют большу ю юридическую силу 
по отношению к закону

имеют меньшую юридическую силу 
по отношению к закону

5. Постановления Совета Министров Республики Беларусь; акты Консти
туционного Суда Республики Беларусь, постановления Верховного Суда и 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, акты Ггнерального про
курора Республики Беларусь; нормативные правовые акты министерств, иных 
республиканских органов государственного управления и Национального банка;

6. Нормативные правовые акты органов местного управления (исполкомов) 
и самоуправления (Советов депутатов);

7. Локальные нормативные правовые акты субъектов хозяйствования. Дей
ствие локального нормативного правового акта ограничено рамками одной или 
нескольких организаций (уставы, договоры, правила, инструкции).

2. Правовые обычаи -  имеют правовую силу писаной нормы права, приме
няются, когда последние отсутствуют.

Большинство общественных отношений сегодня урегулированы норматив
но-правовыми актами, но есть ниши, которые до сих пор регулируются обы
чаями -  неписаными, «молчаливыми» правилами поведения, обнаруживаемыми 
лишь в поведении участников отношений. Например, в сфере международной 
торговли существует множество правовых (значит, обязательных) обычаев, та
ких, как ИНКОТЕРМС, не прописанных ни в законодательстве государств, ни в 
международных договорах.

3. Юридический прецедент -  судебное или административное решение, ко
торому придается обязательная сила для разрешения в последующем аналогич
ных дел.

4. Нормативны договор. Виды нормативного договора:
1) международный договор (стороны -  государства);
2) коллективный договор (стороны -  наниматель и коллектив работни

ков).
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Тема 2. Понятие хозяйственной (предпринимательской) 
деятельности

2.1, Понятие и виды хозяйственной деятельности,
2.2, Признаки предпринимательской деятельности,
2.3, Формы хозяйственной деятельности. Организационно-правовые 

формы юридического лица,

2.1. Понятие и виды хозяйственной деятельности
Хозяйственная деятельность -  это деятельность, связанная с производст

вом и реализацией товаров, работ, услуг, если эти товары, работы, услуги ис
пользуются не для собственного потребления, а предназначены для реализации 
другим лицам. При этом под хозяйственной деятельностью понимается не 
только процесс воспроизводства материальных и духовных благ, но и органи
зация и руководство хозяйственной деятельностью, и, как следствие, в число 
субъектов хозяйственной деятельности включаются органы государственного 
управления.

Хозяйственная деятельность
Л - *>

Коммерческая деятельность Некоммерческая
деятельность

Предпринимательская Непредпринимательская 
деятельность деятельность

Виды хозяйственной деятельности:
1. Коммерческая деятельность. Основным признаком является цель -  по

лучение прибыли.
Виды коммерческой деятельности:
а) предпринимательская деятельность (основной признак: цель -  систе

матическое получение прибыли).
Предпринимательская деятельность (ст. 1 ГК) -  это самостоятельная дея

тельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском 
обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответствен
ность и направленная на систематическое получение прибыли (что подразуме
вает -  от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, перерабо
танных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от вы
полнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназнача
ются для реализации другим лицам и не используются для собственного по
требления);

б) непредпринимательская деятельность:
1) Ремесленная деятельность -  это деятельность физических лиц по изго

товлению и реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг с приме
нением ручного труда и инструмента, в том числе электрического, осуществ- 
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ляемая самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по трудовым и 
(или) гражданско-правовым договорам и направленная на удовлетворение бы
товых потребностей граждан;

2) деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;
3) деятельность граждан Республики Беларусь, осуществляющих ведение 

личных подсобных хозяйств, по производству, переработке и реализации про
изведенной ими сельскохозяйственной продукции;

4) адвокатская деятельность;
5) нотариальная деятельность нотариусов;
6) деятельность третейских судей;
7) деятельность медиаторов;
8) деятельность, осуществляемая в рамках временных научных коллективов;
9) деятельность физических лиц по использованию собственных ценных бу

маг и банковских счетов в качестве средства платежа или в целях сохранения 
денежных средств и получения дохода;

1 (^осуществляемые физическими лицами самостоятельно без привлечения 
иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам 
следующие виды деятельности:

10.1) реализация иностранными гражданами и лицами без граж
данства, временно пребывающими и временно проживающими в Республи
ке Беларусь, на торговых местах на рынках и (или) в иных установленных 
местными исполнительными и распорядительными органами местах не бо
лее 5-ти дней в календарном месяце произведений живописи, графики, 
скульптуры, предметов народных промыслов, продукции растениеводства и 
пчеловодства (это разовая реализация);

10.2) реализация физическими лицами, на торговых местах на рын
ках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распоря
дительными органами местах, созданных этими физическими лицами про
изведений живописи, графики, скульптуры, предметов народных промы
слов; продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и расса
ды, животных; лекарственных растений, ягод, грибов, орехов, другой ди
корастущей продукции;

10.3) оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной про
дукции;

10.4) оказание услуг по дроблению зерна;
10.5) выпас скота;
10.6) репетиторство (консультативные услуги по отдельным учеб

ным предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), обра
зовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к центра
лизованному тестированию);

10.7) чистка и уборка жилых помещений;
10.8) уход за взрослыми и детьми;
10.9) услуги, выполняемые домашними работниками: стирка и 

глаженье постельного белья и других вещей, выгул домашних животных и 
уход за ними, закупка продуктов, приготовление пищи, мытье посуды, вне-
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сение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым поме
щением и жилищно-коммунальные услуги;

10.10) музыкальное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торже
ственных мероприятий;

10.11) деятельность независимых актеров, конферансье, музыкантов;
10.12) предоставление услуг тамадой;
10.13) фотосъемка, изготовление фотографий;
10.14) деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, 

Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения;
10.15) реализация котят и щенков при условии содержания домаш

него животного (кошки, собаки);
10.16) услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних жи

вотных, кроме сельскохозяйственных животных;
10.17) предоставление секретарских услуг и услуг по переводу;
10.18) предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов 

для измерения веса, роста;
10.19) ремонт и переделка трикотажных, меховых, швейных изделий 

и головных уборов;
10.20) сдача внаем (поднаем) жилых помещений, кроме предостав

ления мест для краткосрочного проживания.
В Налоговом кодексе Республике Беларусь установлены ставки единого на

лога, уплачиваемого индивидуальными предпринимателями и физическими 
лицами, занимающими определенными (перечисленными в кодексе) видами 
деятельности.

Для нотариусов, адвокатов, медиаторов, третейских судей установлен от
дельный порядок налогообложения.

По краткосрочным банковским вкладам отменен с 01.04.2016 г. мораторий 
на налогообложение доходов в виде процентов по депозитам.

Мораторий на налогообложение распространяется на доходы от услуг в 
сфере агроэкотуризма деятельности.

Выручка от реализации продукции растениеводства (кроме цветоводства), 
животноводства (кроме пушнины), пчеловодства, произведенной при ведении 
личного подсобного хозяйства, не облагается налогом (ст. 163 НК).

2. Некоммерческая деятельность. Основной признак -  цель: достижение 
социально-значимого результата, получение прибыли не является основной це
лью.

Некоммерческие организации могут заниматься коммерческой деятельно
стью, если это не противоречит предмету деятельности и способствует дости
жению уставных целей.

2.2. Признаки предпринимательской деятельности
1. Самостоятельность:
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а) организационная -  выбор организационно-правовой формы хозяйствен
ной деятельности и принятие решений в процессе ее осуществления;

б) имущественная -  наличие обособленного имущества, принадлежащего на 
каком-либо праве (праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного 
управления).

2. Своя имущественная ответственность.
Ответственность -  это убытки в результате:
- нарушения субъектом хозяйствования законодательства;
- нарушения субъектом хозяйствования договора.

3. Риск -  возможность убытков в результате:
а) форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы).
Пункт 3 статьи 372 Гражданского кодекса: «Если иное не предусмотрено за

конодательством или договором, лицо, не исполнившее обязательство либо ис
полнившее его ненадлежащим образом при осуществлении предприниматель
ской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее 
исполнение обязательства невозможно вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств». А это 
не только стихийные бедствия, забастовки, но и принятие законов.

Таким образом, субъект хозяйствования несет повышенную имущественную 
ответственность. Исключение -  форс-мажор (чрезвычайные (не часто имеющие 
место) и непредотвратимые (в объективном смысле) обстоятельства, если это 
исключение не отменено договором или законодателем);

б) в результате виновных действий контрагента.

4. Систематичность получения прибыли (два и более раз в год). Причем 
полу чение прибыли -  не результат, а цель действий субъекта хозяйствования.

5. Государственная регистрация -  формальный признак, т.к. не определя
ет, является ли деятельность предпринимательской, а является ли деятельность 
легальной.

2.3. Формы хозяйственной деятельности. Организационно-правовые 
формы юридического лица

Формы хозяйственной деятельности:
1. Создание юридического лица (учредители коммерческого юридического 

лица рискуют лишь вкладами в уставный фонд);
2. Индивидуальная предпринимательская деятельность (индивидуаль

ный предприниматель рискует всем своим имуществом, принадлежащим ему 
на праве собственности).



Организационно-правовая форма юридического лица -  это совокупность 
имущественных и организационных признаков, определяющих:

1) состав и количество учредителей (участников);
2) минимальный размер и порядок формирования уставного фонда;
3) порядок управления;
4) порядок распределения прибыли;
5) ответственность участников юридического лица.

Юридическое лицо (ст. 44 ГК) -  это организация, которая имеет в собствен
ности, хозяйственном ведении, оперативном управлении обособленное имуще
ство, несет самостоятельную имущественную ответственность по своим обяза
тельствам, может от своего имени приобретать и осуществлять права и обязан
ности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо должно иметь са
мостоятельный баланс или смету.

Признаки юридического лица:
1. Организационное единство (понимаемое как организация управления, что 

подразумевает наличие органов управления).
2. Свое имя, указывающее на правосубъектность.
Правосубъектность = правоспособность* дееспособность* деликтоспособ- 

ность (способность нести юридическую ответственность).
3. Свое имущество.
4. Своя имущественная ответственность.

Структурные подразделения юридического лица:

Обособленные Необособленные

П редста вител ьства Филиалы

представляют 
юридическое лицо

представляют юриди
ческое лицо в данном
регионе, т.е. выполняют
функции представи
тельства

не осуществляют хозяй- + осуществляют хозяй
ственной деятельности, ственную деятельность 
т.е. не производят това
ры, не оказывают услуги, директор филиала 
не выполняют работы. должен иметь

доверенность
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♦представлять интересы -  это совершать юридиче
ские действия от имени представляемого
Организационно-правовая форма юридического лица не определяет вид дея

тельности, а определяет порядок регистрации, органы управления и др. Аптека, 
банк, фабрика, университет, магазин, парикмахерская -  это не организационно
правовые формы юридических лиц, а названия хозяйственных структур, указы
вающих лишь на вид деятельности

К коммерческим организационно-правовым формам юридических лиц от
носятся:

1. Хозяйственные товарищества: *
- полные;
- коммандитные.
2. Хозяйственные товарищества:
- общества с ограниченной ответственностью (ООО);
- общества с дополнительной ответственностью (ОДО); **
- акционерные общества:

- открытые акционерные общества (ОАО);
- закрытые акционерные общества (ЗАО).

3. Производственные кооперативы (артели);
4. Унитарные предприятия;
5. Крестьянское (фермерское) хозяйство;
6. Государственное объединение (концерн, производственное, научно- 

производственное или иное объединение).***

* Гражданский кодекс Республики Беларусь 1998 г., вступивший в силу с 1 
июля 1999 г., ввел такую организационно-правовую форму юридического лица, 
как хозяйственное товарищество. Но юридические лица не создавались в этой 
форме по причине отсутствие каких-либо налоговых преференций для этой 
формы при полной субсидиарной ответственности участников -  полных това
рищей.

** С отменой в 2009 г. требований законодателя к минимальному размеру 
уставного фонда юридических лиц, в том числе и к ОДО, эта форма перестала 
быть интересной для создания юридических лиц из-за субсидиарной ответст
венности, которую участники ОДО несут по обязательствам ОДО своим иму
ществом в пределах, определяемых учредительными документами общества, 
но не менее 50 базовых величин. Ранее минимальный размер уставного фонда 
ОДО был меньше минимального размера ООО.

*** Государственные объединения являются некоммерческими организа
циями, за исключением случаев принятия в соответствии с законодательством 
решений о признании их коммерческими организациями.

19



°  Таблица -  Сравнительная характеристика организационно-правовых форм коммерческих организаций.
I; ‘-Лу

юри/1нче^йОго
Г 'SSKiv:!-l

одр., /

’ &> v ’v*. - : 
*»■ '

■’ • ЧУТГ
: Ч У 1 -'IX-v»-*** * , ^

■ : :ЗАО : , ; у У  ч ,6ар-^'5'Ч
(кооператив)

| Количество 
I участников

не менее 2-х 
и не более 50-ти

не менее 2-х 
и не более 50-ги

только 1 не менее 2-х 
и не более 50-ти

не менее 
2-х

не менее 3-х

Учредительные 
!документы 
юридического 

1 лица

устав устав устав устав устав устав

Размер 
уставного 
фонда юриди
ческого лица

любой любой любой минимум 100
базовых
величин

минимум 400
базовых
величин

любой

Порядок 
и срок
формирования
уставного
фонда

12 месяцев с да
ты государствен
ной регистрации, 
если иной срок 
не установлен 
законодательст
вом или учреди
тельными доку
ментами

12 месяцев с даты 
государственной 
регистрации, если 
иной срок не уста
новлен законода
тельством или уч
редительными до
кументами

12 месяцев с даты 
государственной 
регистрации, ес
ли иной срок не 
установлен зако
нодательством 
или учредитель
ными докумен
тами

12 месяцев с да
ты государствен
ной регистрации, 
если иной срок 
нс установлен 
законодательст
вом или учреди
тельными доку
ментами

12 месяцев с даты 
государственной 
регистрации, если 
иной срок не уста
новлен законода
тельством или уч
редительными до
кументами

12 месяцев с да
ты государствен
ной регистрации, 
если иной срок 
не установлен 
законодательст
вом или учреди
тельными доку
ментами

Право
собственности 

| на имущество

Общество Общество Собственник Общество Общество Кооператив



11родолжение таблицы

Ответствен
ность
участников

Не отвечают по 
обязательствам 
Общества, но не
сут риск убытков, 
связанных с дея
тельностью обще
ства, в пределах 
стоимости вне
сенных ими вкла
дов

Солидарно несут 
субсидиарную 
ответственность 
по обязательствам 
Общества своим 
имуществом в 
пределах, опреде
ляемых учреди
тельными доку
ментами общест
ва, но не менее 50 
базовых величин. 
Несут риск убыт
ков, связанных с 
деятельностью 
общества, в пре
делах стоимости 
внесенных ими 
вкладов

Не отвечает по обя
зательствам пред
приятия

Не отвечают по 
обязательствам 
Общества и не
сут риск убыт
ков, связанных с 
деятельностью 
общества, в 
пределах стои
мости принад
лежащих им ак
ций

Не отвечают по 
обязательствам 
Общества и не
сут риск убыт
ков, связанных с 
деятельностью 
общества, в пре
делах стоимости 
принадлежащих 
им акций

Несут субсидиар
ную ответствен
ность по обяза
тельствам в рав
ных долях, но не 
меньше величины 
полученного го
дового дохода

Место
нахождения
юридического
лица

Административ
ное помещение 
(нежилой фонд) -  
офис

Административ
ное помещение 
(нежилой фонд) -  
офис

• Административ
ное помещение (не
жилой фонд) -  офис
• Негосударствен
ный жилой фонд 
(квартира, дом), ес
ли учредитель в нем 
прописан или явля
ется его собствен
ником

Администра
тивное помеще
ние (нежилой 
фонд) -  офис

Административ
ное помещение 
(нежилой фонд) 
-оф ис

Административ
ное помещение 
(нежилой фонд) -  
офис
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Возможности
изменения
состава
участников

■ Выход
• Продажа (даре
ние, обмен)доли -  
отчуждение доли
• Исключение по 
решению суда

• Выход
• Продажа (даре
ние, обмен)доли -  
отчуждение доли
• Исключение по 
решению суда

• Продажа пред
приятия как иму
ществе! того ком
плекса
• Реорганизация

Продажа (дарение, 
обмен) акций -  от
чуждение акций

Продажа (дарение, 
обмен) акций -  от
чуждение акций

• Выход
• Передача пая
• Исключение по 
решению Общего 
собрания

Органы
управления
юридического
лица

• Общее собрание 
участников
• Наблюдательный 
совет (Совет ди
ректоров)
• Дирекция (Прав
ление) или Дирек
тор
• Управляющая 
компания

• Общее собрание 
участников
• Наблюдательный 
совет (Совет ди
ректоров)
• Дирекция (Прав
ление) или Дирек
тор
• Управляющая 
компания

• Собственник
• Директор
• Управляющая 
компания

• Общее собрание 
акционеров
• Наблюдательный 
совет (Совет ди
ректоров)
• Дирекция (Прав
ление) или Дирек
тор
• Управляющая 
компания

• Общее собрание 
акционеров
• Наблюдательный 
совет (Совет ди
ректоров)
• Дирекция (Прав
ление) или Дирек
тор
• Управляющая 
компания

• Общее собрание 
членов
• Правление
• Председатель

Обязан носгь 
по ведению 
бухгалтерского 
учета могут 
осуществлять

• Главный 
бухгалтер
• Бухгалтер
• Организация или 
индивидуальный 
предприниматель, 
оказывающий ус
луги по ведению 
бухгалтерского 
учета

• Главный 
бухгалтер
• Бухгалтер
• Организация или 
индивидуальный 
предприниматель, 
оказывающий ус
луги по ведению 
бухгалтерского 
учета

• Главный 
бухгалтер
• Бухгалтер
• Организация 
или индивиду
альный предпри
ниматель, оказы
вающий услуги 
по ведению бух
галтерского учета
• Директор

• Главный 
бухгалтер
• Бухгалтер
• Орг анизация или 
индивидуальный 
предприниматель, 
оказывающий ус
луги по ведению 
бухгалтерского 
учета

• Главный 
бухгалтер
• Бухгалтер
• Организация или 
индивидуальный 
предприниматель, 
оказывающий ус
луги по ведению 
бухгалтерского 
учета

• Главный 
бухгалтер
• Бухгалтер
• Организация 
или индивиду
альный предпри
ниматель, оказы
вающий услуги 
по ведению бух
галтерского учета



Форма 1оридичсск6го1гшц1 . Ферм^ское (кр̂ стьянское)хозяй<ггво

Количество участников 1 физическое лицо, члены одной семьи

Учредительные документы юридическо
го лица

устав

Размер уставного фонда юридического 
лица

любой

Порядок и срок формирования 
уставного фонда

12 месяцев с даты государственной регистра
ции, если иной срок не установлен законода
тельством или учредительными документами

Право собственности на имущество Фермерское хозяйство

Ответственность
участников

Не отвечают по обязательствам хозяйства, но 
несут риск убытков, связанных с деятельно
стью общества, в пределах стоимости вне
сенных ими вкладов.

Место нахождения 
юридического лица

Может быть и домашний адрес главы фер
мерского хозяйства

Возможности изменения 
состава участников

• Выход
• Продажа (дарение, обмен) доли -  отчужде
ние (уступка) доли
• Исключение по решению общего собрания

Органы управления 
юридического лица

• Общее собрание участников
• Глава фермерского хозяйства

Обязанность по ведению бухгалтерского 
учета могут осуществлять

• Главный 
бухгалтер
• Бухгалтер
• Организация или индивидуальный пред
приниматель, оказывающий услуги по веде
нию бухгалтерского учета

К некоммерческим организационно-правовым формам юридических лиц 
относятся:

1) учреждения;
2) фонды;
3) потребительские кооперативы;
4) ассоциации (союзы);
5) общественные и религиозные организации (объединения);
6) государственно-общественные объединения;
7) государственное объединение (концерн, производственное, научно- 

производственное или иное объединение).
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Тема 3. Право собственности и другие вещные права

1.1. Понятие вещного права. Виды вещных прав.
1.2. Собственность и право собственности.
1.3. Основания возникновения и прекращения права собственности.
1.4. Защита прав собственников и других законных владельцев.
1.5. Право общей собственности.
1.6. Сервитуты.

3.1 .Понятие вещного права. Виды вещных прав
Вещное право -  это право на вещь (материальный предмет -  то, что облада

ет физическими параметрами).
Сравнительная характеристика вещных и обязательственных прав

Вещные Обязательственные :

1. Возникают на основании закона 1.Возникают на основании желания лица

2. Управомоченному субъекту противо
стоит неопределенный круг лиц

2. Управомоченному субъекту противо
стоит определенный субъект

3. Право заключается в самостоятельном 
действии

3. Нарушает лишь только обязанный 
субъект, т.е. другая сторона в обязатель
стве

4. Есть право следования 4. Нет права следования

Виды вещных прав:
1) право собственности;
2) право хозяйственного ведения;
3) право оперативного управления;
4) пожизненное наследуемое владение земельным участком;
5) постоянное пользование земельным участком;
6) общая собственность;
7) сервитуты; 
в) другие.

Право собственности: 
правомочия

Владение (В) Пользование (П) Распоряжение (Р)
возможность фактического 
обладания вещью, называть 
вещь «своей»

извлечение полезных 
свойств вещи.

определение судьбы вещи:
1) отчуждение (дарение, про
дажа, мена, рента);

2) уничтожение;
3) передача вещи во владение 

и/или пользование (прокат, 
аренда, доверительное 
управление).

- реализуется лишь при на
личии правомочия владения
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Права хозяйственного владения и оперативного управления могут принад
лежать только юридическим лицам, созданным в таких организационно
правовых формах, как унитарное предприятие, казенное предприятие, учреж
дение, государственное объединение.

Право собственности Право хозяйственного 
ведения

__  , ■ -  " V  _________

Право оперативного 
управления

- ..•••• V  ___________
еГ  п ^ в *  п в П ^ ___

р * >р »  р
Обладатель права хозяйст
венного владения, совершая 
сделки с недвижимостью, 
должен получить согласие 
собственника. Остальным 
имуществом распоряжется 
самостоятельно, за исклю
чением случаев, установ
ленных законодательством и 
собственником имущества

Обладатель права оператив
ного управления должен по
лучить согласие собствен
ника как на сделки с недви
жимым, так и с движимым 
имуществом, за исключени
ем сделок по реализации то
варов, работ, услуг

3.2. Собственность и право собственности
Собственность -  это имущество, а именно -  вещи, которые принадлежат 

лицу на праве собственности.
Право собственности -  это право на вещи, реализуемое в трёх правомочи

ях -  владения, пользования, распоряжения.
Право собственности -  наиболее полное субъективное вещное право, кото

рое выражается в максимальном объеме всех 3-х правомочий. Собственник 
вправе совершать любые действия с вещью, если эти действия не нарушают 
права других лиц. Право собственности является основой общественных отно
шений.

государстве н ная 
собственности

Формы собственности

частная

\ виды собственности

республиканская коммунальная 
/  ^

физических
лиц

имущество, казна имущество 
принадлежащее (бюджет) коммунальных 
республиканскому организаций
предприятию и 
учреждению

негос.юрид.
лиц

бюджет золотовалютный 
запас
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Обязанности, риски и обременения собственника:
1) бремя содержания вещи (уплата налогов, ремонт вещей);
2) риск случайной гибели или порчи вещи;
3) сервитут (если вещи обременены сервитутом);
4) залог (если вещи обременены залогом).

3.3. Основания возникновения и прекращения права собственности

Основания прекращения права собственности

первоначальные
s '

движимые вещи
1) создание новой вещи;
2) переработка вещи;
3) на полученные доходы;
4) добыча ягод, грибов в 

общедоступных для 
сбора местах;

недвижимые вещи 
приобретательная 
давность 
(15 лет+ 3 года 
исковой давности)

производные 
договоры купли- 
продажи, обмена, 
дарения, ренты

5)

1)
2)
3)
4)

приобретение бесхозяйной вещи 
(хозяин которой не известен или отказался, 
о чем свидетельствуют обстоятельства)

брошенные веши,
клад,
находка,
безнадзорное живот
ное

приобретательная
даность

(5 лет+ 3 года исковой 
давности)

Основания прекращения права собственности:
1. Отчуждение по договору;
2. Добровольный отказ собственника от права собственности;
3. Гибель вещи (т.е. вещь уничтожена не по желанию собственника);
4. Уничтожение (по воле собственника или 3-х лиц);
5. Утраты (хранение вещей, определенных родовыми признаками (зерно, 

деньги) с обезличением);
6. Принудительное изъятие имущества по решению государственных орга

нов:
1) обращение взыскания на имущество по обязательствам;
2) отчуждение недвижимого имущества актом законодательства в связи с 

изъятием земельного участка;
3) приватизация;
4 ) реквизиция;
5) конфискация;
6 ) национализация.

26



Конфискация -  это мера уголовной или административной ответственности.
Спорным моментом в теории гражданского права является понятие «обра

щение в доход государства» исполненного по сделкам, запрещенным законода
тельством (ст. 170 ГК). Является ли это формой конфискации или самостоя
тельной, только гражданской санкцией? В втором случае при наличии факта 
административного или уголовного правонарушения в ряде случаев эта мера 
будет дублировать и совмещать такую меру уголовно-правовой или админист
ративно-правовой ответственности, как конфискация.

Реквизиция Национализация
- на основании акта исполнительно
го органа;
- при чрезвычайных ситуациях;
- возвращается стоимость или сам 
предмет реквизиции

- на основании акта законодательного 
органа (парламента);
- в обычной ситуации;
- возмещается не только стоимость, но 
и упущенная выгода, т.е. все убытки

3.4. Защита прав собственника и других законных владельцев

Иски
вещные обязательственные

виндикационные негаторные договорные внедоговорные
(vindiciae -  изъятие) (negotiatio- отмена);

'  \
означает истребование это иск, представляющий неоснова из причинения
имущества из чужого неза
конного владения. Предмет 
-  индивидуально опреде
лённая вещь. Вещь может 
быть истребована, если она 
имеется в натуре, не изме
нена, не переработана, 
иначе предъявляется иск из 
причинения вреда

собой внедоговорное тре
бование владеющего ве
щью собственника иного 
титульного владельца к 
третьим лицам об устра
нении препятствий, свя
занных с осуществлением 
правомочий по пользова
нию (первоначально -для 
защиты собственности от 
претензий на сервитут) и 
распоряжению вещью 
(унитарное предприятие 
предъявляет иск к собст
веннику, изъявшему 
имущество (вещь))

тельного
обогащения

вреда

Статья 283. Истребование имущества от добросовестного приобретателя
1. Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права 

его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный 
приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобре
тателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому
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имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того 
или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.

2. Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело пра
ва его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.

3. Деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребо
ваны от добросовестного приобретателя.

Из содержания норм статьи 283 ГК можно определить следующие правила 
предъявления виндикационного иска:

1. Добросовестность приобретателя: если приобретатель недобросовест- 
ный, то вещь возвращается собственнику (т.е. у недобросовестного приобре
тателя вещь можно истребовать в любых случаях), если добросовестный (не 
знал и не мог знать, что приобретает вещь у лица, не имеющего права отчуж
дать эту вещь), то см. пункт 2.

Но деньги и ценные бумаги на предъявителя не могут быть изъяты у добро
совестного приобретателя.

2. Возмездность приобретения вещи: если вещь была приобретена безвоз
мездно, то она возвращается собственнику, но если вещь приобретена воз
мездно, то см. пункт 3;

3. По воле либо не по воле вещь выбыла из обладания собственника. Не по 
воле -  украдена, потеряна -  вещь возврату подлежит. По воле -  собственник 
передал вещь лицу, злоупотребившему его доверием -  вещь не возвращается 
собственнику. Можно лишь предъявить иск из причинения вреда к лицу, зло
употребившему доверием.

3.5. Право общей собственности

Общая собственность^

общая долевая общая совместная
определены доли в праве собст- 
венности.

Для совершения сделок требуется 
выражение согласия каждого из 
сособственников

доли в праве собственности не определены. 
Возможна в отношении имущества супру
гов. Чтобы определить, какое имущество 
принадлежит каждому из супругов, общую 
совместную собственность превращают в 
общую долевую, т.е. определяют долю в 
праве, а потом решают какое имущество 
будет отнесено к доле собственника.

Распоряжение имуществом, находящимся в 
совместной собственности, осуществляется 
по согласию всех участников, которое пред
полагается независимо от того, кем из уча
стников совершена сделка по распоряжению 
имуществом. Это правило не распространя
ется на недвижимое имущество, для распо
ряжения которым необходимо письменное 
|согласие всех участников совместной собст-
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венности.
Совершенная одним из участников совме
стной собственности сделка, связанная с 
распоряжением общим имуществом, может 
быть признана недействительной по требо
ванию остальных участников по мотивам 
отсутствия у участника, совершившего 
сделку, необходимых полномочий только в 
случае, если доказано, что другая сторона в 
сделке знала или заведомо должна была 

______________________________ [знать об этом__________________________
3.6. Сервитуты

Сервитут -  право ограниченного пользования чужой недвижимостью.

Договор на предоставление сервитута заключается между собственником и 
лицом, в пользу которого предоставляется сервитут.

Договор об установлении сервитута бывает:
1) возмездным;
2) безвозмездным.

1) добровольным;
2) принудительным.

Земельный сервитут
Вопрос предоставления земельного сервитута регулируется Кодексом Рес

публики Беларусь о земле: собственник земельного участка вправе требовать от 
собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях -  и от 
собственника другого земельного участка, предоставления права ограниченно
го пользования соседним участком (сервитута).

Сервитут устанавливается для обеспечения прохода, проезда через сосед
ний, а в необходимых случаях — через другой земельный участок, прокладки и 
эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения во
доснабжения и мелиорации, а также иных нужд.

Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника уча
стка права владения, пользования и распоряжения этим участком.

Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, вправе, если 
иное не предусмотрено законодательством, требовать от лиц, в интересах кото
рых установлен сервитут, соразмерную плату за пользование земельным участ
ком, размер которой определяется по соглашению сторон, а при недостижении 
соглашения -  судом.
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Тема 4. Интеллектуальная собственность

1.1. Понятие и виды интеллектуальной собственности.
1.2. Объекты и субъекты авторского права.
1.3. Объекты и субъекты смежных прав.
1.4. Объекты и субъекты промышленной собственности.
1.5. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности.
1.6. Ответственность за нарушение законодательства об интеллекту

альной собственности.

1.1. Понятие и виды и интеллектуальной собственности
На законодательном уровне -  ни в международных договорах, ни в нацио

нальных законодательствах ряда стран, в том числе Республики Беларусь, нет 
определения интеллектуальной собственности, признаков произведения как 
объекта авторского права, как они даются в теории. Поэтому теоретические 
разработки и судебная практика в разных странах основываются на разном по
нимании этих понятий.

1. Интеллектуальная собственность -  это права на результаты интеллек
туальной деятельности (в Республике Беларусь, в странах Европы и в разработ
ках ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной собственности) это по
нятие обозначено термином IPR -  права на интеллектуальную собственность).

2. Интеллектуальная собственность -  это сами результаты интеллекту
альной собственности (ВОИС, ЕС, РФ). В Гражданском кодексе Республики 
Беларусь

Интеллектуальная собственность -  это 
права на результаты интеллектуальной деятельности

приобретают форму 

произведение исполнение изобретение

неимущественные
(личные):

- право авторства (назы
ваться автором);
- право на неприкосновен
ность произведения;
- право на имя/псевдоним;
- право на обнародование;
- право на отзыв;
- право на защиту 
репутации.

имущественн ые
/  ~~~~~~ 

исключительное
(право использовать)

иные:
- право следования
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*Личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непереда
ваемы. Любые соглашения, направленные на отказ от личных неимуществен
ных прав автора, ничтожны.

Исключительное право 
включает в себя

право использовать разрешать использовать запрещать использор 
самому другим другим

Виды интеллектуальной собственности (ИС) по объектам

1.  изобретений
2. полезные
3. промышляй * 
образцы;
4. топологи И1 е" 
гральньи микр:хем;
5. новь* сорта асте
ний, ковые пор цы 
животных

1.2. Объекты и субъекты авторского права
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Объектами авторского права не являются:
1) официальные документы, их официальные переводы;
2) государственные символы и знаки;
3) произведения народного творчества, авторы которых не известны.

Субъекты авторского права

i
Работодатель НаследникАвторы

(соавторы)

Физическое 
лицо/a, в ре
зультате дея
тельности ко- 
торого/ых соз
даны объекты 
авторского 
права

в отношении слу
жебных объектов 
авторского права 
(которые создают
ся в порядке вы
полнения служеб
ного задания или 
служебных обя
занностей, если 
трудовым догово
ром не преду
смотрено иное)

к нему переходят 
некоторые неиму
щественные права: 
-право на обнародо
вание,
- право на защиту 
репутации,
- право на непри
косновенность про
изведения,
- право на отзыв,
и имущественные 
права:
- право следования,
- исключительное

Иные
правообладатели

лицо, к которому 
по договору пе
решли имущест
венные права на 
произведение

право.

Основанием возникновения авторских прав является факт создания про
изведения, соблюдения дополнительных формальностей не требуется.

Авторские права
Личные (неимущественные): Имущественные:

1 2
Право авторства -  право призна
ваться автором произведения. 
Право на имя -  право использо
вать или разрешать использовать 
произведение под подлинным 
именем автора, псевдонимом или 
без обозначения имени, то есть 
анонимно.
Право на защиту репутации -
право на защиту произведения, 
включая его название, от всякого 
искажения или иного посягатель
ства, способного нанести ущерб 
чести и достоинству автора.
Право на обнародование - право 
обнародовать или разрешать обна
родовать произведение в любой 
форме.

Исключительное право -  право осуществлять или 
разрешать осуществлять использовать следующими 
способами произведение:
1) воспроизведение произведения;
2) распространение оригинала или экземпляров;
3) прокат;
4) импорт;
5) публичный показ;
6) перевод на другой язык;
7) переделка или переработка произведения;
8) др.
При этом следует отличать исключительное право и 
право использования произведения: первое означа
ет, что автору и иному правообладателю принадле
жит право разрешать или запрещать другим лицам 
использовать произведение, второе -  нет.
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ПроДОЛжение таблицы
1 2

Право на вознаграждение не стоит относить к от
дельному имущественному праву, это всего лишь ус
ловие предоставления исключительного права, объ
екта договоров -  не разрешив использовать произве
дение, нельзя требовать авторское вознаграждение. 
Автор (наследники автора) имеет право на получение 
авторского вознаграждения за каждый способ ис
пользования произведения, за исключением случаев, 
предусмотренных главой 4 Закона об авторском пра
ве и смежных правах и (или) договором. Размер ав
торского вознаграждения, выплачиваемого автору 
(наследникам автора) за использование произведе
ния, не может быть ниже размера, установленного 
Советом Министров Республики Беларусь.

Возмещение убытков или требование компенсации 
за нарушение исключительного права, определяемое 
Законом об авторском и смежных правах (п. 2 ст. 56), 
является способом защиты гражданского права и 
формой гражданской ответственности за наруше
ние исключительного права.
Размер компенсации составляет от 10 до 50 тысяч 
базовых величин.

Автор или иной правообладатель для оповещения о принадлежащем им ис
ключительном праве на произведение вправе по своему усмотрению использо
вать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре 
произведения и обязательно состоит из трех элементов:

• латинской буквы «С» в окружности;
• имени (наименования) правообладателя;
• года первого опубликования произведения.
Использование знака охраны авторского права не является основанием для 

возникновения, изменения или прекращения каких-либо авторских прав на 
произведение, в отношении которого применяется этот знак.

4.3. Объекты и субъекты смежных прав
Объекты смежных (связанных с авторскими правами) прав:
1) исполнения;
2) фонограммы;
3) передачи организаций эфирного (в т.ч. через спутник) и кабельного ве

щания (в т.ч. по радио).
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Субъекты смежных прав:
1) исполнители (музыканты, певцы, пародисты, актеры, танцоры и др.);
2) производители фонограмм (изготовители фонограммы);
3) организации эфирного или кабельного вещания.

Личные неимущественные права исполнителей (права артистов) и дру
гих субъектов смежных прав:

1) право авторства;
2) право на имя;
3) право на неприкосновенность исполнения -  право на защиту исполнения 

от всякого искажения или любого иного посягательства, способного нанести 
ущерб чести и достоинству исполнителя.

Имущественные права исполнителей:
1) исключительное право на исполнение, фонограмму, ТВ-программу -  ,

это право использовать в любой форме, разрешать или запрещать использо
вать, включая право на получение вознаграждения за каждый вид использова
ния исполнения.

Исполнитель и производитель фонограммы, а также иной обладатель права 
на исполнение или фонограмму для оповещения о своих правах вправе по сво
ему усмотрению использовать знак охраны смежных прав, который помещается 
на каждом экземпляре фонограммы и обязательно состоит из трех элементов:

• латинской буквы «Р» в окружности;
• имени (наименования) правообладателя;
• года первого опубликования фонограммы.

Срок действия авторских и смежных прав

Объекты авторского права 
и смежных прав

Срок действия охраны 
неимущественных прав

Срок действия охраны 
имущественных прав

Объекты авторского права бессрочно в течение жизни автора 
+ 50 лет

Объекты смежных прав бессрочно в течение 50 лет с момента 
первой записи исполнения, с 

момента осуществления 
передачи в эфир

4.4. Субъекты и объекты промышленной собственности 
Промышленная собственность -  права на технические решения в форме 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных дос
тижений, топологий интегральных микросхем, географических указаний, то
варных знаков и знаков обслуживания, которые могут использоваться в любой 
отрасли производства -  в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, 
медицине, образовании, торговле, сфере услуг и др.
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Патентные 
права (на)

Средства
.индивидуализации

Нераскрытая
информация

1. изобретения:
1 . ^устройство;
1 .2 ) вещество;
1 .3 ) способ;
1.4) биотехнический материал
1.5) новое применение 1.1. - 1.4.
2. Полезные модели.
3. Промышленные образцы.
4. Топологии интегральных микросхем.
5. Новые сорта растений, новые породы жи
вотных

1. Товарный знак/знак 
обслуживания.
2. Фирменное наиме
нование.
3. Наименование места 
происхождения товара

1. Ноу-хау (секре
ты производст
ва).

2. Служебная тай
на.

3. Коммерческая 
тайна.

4. Банковская тай
на.

i

Изобретение -  это техническое решение в любой области деятельности 
(например, способ чтения, способ физической тренировки).

*Техника -  область воздействия человека на природу.

Виды изобретения:
1) устройство -  конструкция из элементов, блоков, узлов (обувь, одежда, 

мебель, двигатели, машины и др.);
2) вещество:

2.1. низкомолекулярные и высокомолекулярные соединения;
1.2. композиции (смеси, пасты, сплавы);
1.3. продукты ядерного превращения.

3) способ -  прием или метод выполнения совокупности действий на объектом;
4) биотехнический материал:
4.1) живые объекты:
- штаммы микроогранизмов;
- культуры клеток растений и животных;
4.2) неживые объекты:
- ферменты;
- гормоны;
- последовательности нуклеиновых кислот;
- антигены;
- антитела;
-др.
5) новое применение устройства, вещества, способа, биотехнического 

материала.
Название и срок (в годах) действия охранных документов на 
_______объекты промышленной собственности (ОПС)______

изобретение полезная
модель

промышлен
ный образец

новый 
сорт рас

тения

топология
интегральной
микросхемы

товарный
знак/знак

обслуживания
патент патент патент патент свидетельство свидетельство
20 (+5 лет на лекарст
венное средство, пести- 
пид, агрохимикат)

5 + 3 10 + 5 25 10 10+10+...
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Критерии патентоспособности

Изобретения Полезной модели Промышленного образца Нового сорта расгения Топологии интегральной 
микросхемы

1. Новизна абсолютная 
мировая (устанавливает
ся по патентной доку
ментации и научным 
публикациям), что озна
чает, что изобретение не 
относится к уровню тех
ники.
2. Изобретательский 
уровень -  неочевидность 
решения для специали
стов в данной области 
знаний (явным образом 
не следует из уровня 
техники).
3. Промышленная 
применимость -  воз
можность использовать в 
производстве товаров, 
работ услуг

1. Отнесение к устрой
ствам - конструкциям 
или изделиям и их со
ставным частям.
2. Новизна -  техниче
ское решение, которое не 
является частью уровня 
техники (относительная 
мировая новизна -  когда 
не устанавливаются фак
ты открытого использо
вания в других странах).
3. Промышленная при
менимость -  возмож
ность использования 
ОПС в промышленности, 
сельском хозяйстве, 
здравоохранении и дру
гих сферах деятельности

1. Отнесение к художе
ственным или художе
ственно-
конструкторским ре
шениям, определяющим 
внешний вид изделия
2. Новизна -  совокуп
ность существенных 
признаков, неизвестных 
в Республике Беларусь 
или за рубежом (абсо
лютная мировая новиз
на).
3. Оригинальность -
совокупность сущест
венных признаков, опре
деляющих гворческий 
характер особенностей 
изделия

1. Новизна -  сорт считается 
новым, если на дазу подачи 
заявки на выдачу патента по
садочный или плодовый мате
риал этого сорта не продавал
ся либо не передавался иным 
образом селекционером или 
его правопреемником или с их 
разрешения другими лицами 
для использования на терри
тории Республики Беларусь 
ранее чем за 1 год до латы по
дачи заявки, а за рубежом -  
ранее 4 лет (виноград -  6 лет).
2. Отличимость - сорт счита
ется отличимым, если он явно 
от личается от любого друг ого 
сорта существование которого 
к моменту подачи заявки явля
ется общеизвестным.
3. Однородность - сорт счита
ется однородным, если с уче
том особенностей его размно
жения растения этого сорта 
достаточно однородны по сво
им признакам.
4. Стабильность -  сорт счита
ется стабильным, если его ос
новные признаки остаются не
изменными после неоднократ
ного размножения

1. Оригинальность - топо
логия, создана в результате 
творческой деятельности 
автора и признается ориги
нальной до тех пор, пока не 
доказано обратное.
2. Новизна -  совокупность 
элементов не является об
щеизвестной разработчи
кам и создателям тополо
гии на дату создания



Уровень техники -  сведения, ставшие общедоступными в мире до даты 
приоритета ОПС.

Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспо
собности ОПС, такое раскрытие информации, относящейся к изобретению, ав
тором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно 
эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали обще
доступными, если заявка на изобретение подана в патентный орган не позднее 
12-ти (промышленного образца -  6-ти) месяцев с даты раскрытия инфор
мации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.

Приоритет ОПС -  первенство по времени открытия ОПС. Устанавливается, 
как правило, по дате подачи первой заявки в странах-участницах Парижской кон
венции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет).

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или по
лезную модель, определяется формулой изобретения или полезной модели.

Формула изобретения (полезной модели) -  логическое определение изо
бретения (полезной модели) совокупностью всех его (ее) существенных при
знаков. Описание и чертежи служат только для толкования формулы изобрете
ния (полезной модели).

Промышленные образцы -  это художественное или художественно
конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид (дизайн -  
обложка тетради, грамоты, дизайн электрочайника, автомобиля, платья или 
обертки конфеты).

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный об
разец, определяется графическими изображениями изделия (макетом, рисун
ком, эргономической схемой, конфекционной картой).

Виды промышленных образцов

Объемные (модели) Плоскостные (рисунки) Комбинированные

Промышленные образцы принято относить к сфере дизайна (внешний вид 
автомобиля, бытовой техники, посуды, спортивного оборудования, инструмен
тов, флакона духов, коробки конфет и т.д.).

Товарный знак/знак о б с л у ж и в а н и я ^ ^ ^ ^

Словесные Буквенные
цифровые Изобразительные Объёмные Комбинированные

включая имена 
собственные 
(«Молочный 
мир», «Милави
ца»); словосоче
тания
(«Conte»,«Заря»)

(«IBM,
АВС, МТС); 
(«777»;
«88»; «555»)

-  символы, изо
бражения живот
ных, птиц, стили
зованные изобра
жения предметов 
(изображение льва 
для автомобилей 
французской 
фирмы «Пежо»)

имеют три измере
ния: длину, шири
ну и высоту (раз
личные емкости, 
винные бутылки, 
упаковки пище
вые, парфюмерные 
флаконы, конди
терские изделия)*

-  различные сочетания 
словесных и изобрази
тельных элементов. 
Композиция таких зна
ков может представ
лять собой сочетание 
рисунка и слова, ри
сунка и букв, рисунка и 
цифр, слов и букв и т.п.

37



♦Наиболее интересные примеры регистраций трехмерных обозначений -  
автомашины, детали машин, скобяные изделия, обувь, пуговицы, пряжки, сум
ки, ювелирные изделия, витрины.

Следует особо отметить, что дополнительная регистрация трехмерных обозна
чений в качестве товарных знаков усиливает позиции владельца при отстаивании 
своих прав в судебном порядке, поскольку наличие только патента на промыш
ленный образец не всегда гарантирует успех в судебном разбирательстве. В на
шем законодательстве для промышленного образца не существует понятия «экви
валентный признак», а также понятия «сходство до степени смешения».

Обойти действие патента на промышленный образец в ряде случаев нару
шителю не представляет труда, ведь в судебном заседании признаки, приведен
ные в перечне запатентованного промышленного образца, будут сравнивать с 
признаками контрафактного изделия. Нарушитель с большой вероятностью 
может выйти «сухим из воды», поскольку какой-то признак будет немного от
личаться от использованного в контрафактном изделии. Незначительное же 
изменение признака товарного знака, например, если вместо обозначенного в 
перечне белого цвета нарушитель использовал светло-желтый, все равно по
зволит признать обозначение сходным до степени смешения.

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом 
сочетании. Черно-белый знак зарегистрировать значительнее дешевле.

Владелец товарного знака может проставлять рядом с товарным знаком пре
дупредительную маркировку в виде латинской буквы «R» ®, указывающую на 
то, что применяемое обозначение является товарным знаком, зарегистрирован
ным в Республике Беларусь.

Г еографические указания
(указания, которые используются для обозначения товара)

Наименование места 
происхождения товара

-  название страны, населенного пункта, местно
сти или другого географического объекта, ис
пользуемое д ля обозначения товара, особые свой
ства которого исключительно или главным об
разом определяются характерными для этого 
географического объекта природными условия
ми или иными факторами либо сочетанием при
родных условий и этих факторов («Лидская му
ка»; минеральная вода «Минская»). Наименова
нием места происхождения товара может являть
ся историческое название географического объек
та («Брест-Литовская», «Берестье»).
Необходимо регистрировать в НЦИС:
- само указание (если оно еще не зарегистриро
вано)
- и его использование на товаре.

♦НЦИС -  Национальный центр интеллектуальной собственности -  патент
ное ведомство Республики Беларусь.
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Указание места 
происхождения товара

- прямо или косвенно указы
вает на место происхожде- 
имя/изготовления товара.
- может быть представлено в 
виде названия географическо
го объекта («сделано в Бела
руси») или изображения.



Не признается наименованием места происхождения товара обозначение, 
хотя и представляющее собой название географического объекта или содержа
щее название географического объекта, но вошедшее в Республике Беларусь во 
всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связан- 
иое с местом его изготовления (шампанское, одеколон, коньяк, бренди).

Субъекты исключительного права на ОПС:
1. Автор (соавторы) -  физическое лицо (лица), в результате творческой дея

тельности которого (которых) созданы ОПС.

2. Наниматель, если деятельность, которая привела к созданию ОПС отно
сится к служебным обязанностям работника, либо ОПС созданы в связи с вы
полнением работником конкретного задания, либо при их создании работником 
были использованы опыт или средства нанимателя.

3. Патентообладатель ОПС - любое лицо, которому в силу закона или по 
договору принадлежат имущественные права на ОПС.

Субъектами прав на объекты промышленной собственности (ОПС) являют
ся физические и юридические лица.

Права авторов и владельцев объектов промышленной собственности
Личные неимущественные права автора -  право авторства (право призна

ваться автором) охраняется бессрочно. Право авторства неотчуждаемо и непе
редаваемо.

Исключительное право владельцев ОПС -  право на использование вклю
чает право использовать ОПС по своему усмотрению, если это не нарушает 
прав других лиц, а также включает право запрещать и разрешать использование 
ОПС другим лицам.

Исключительное право может принадлежать либо автору, нанимателю или 
лицу, которому передано право по договору уступки патента. По лицензион
ному договору, включая договор франчайзинга, передается лишь право исполь
зовать ОПС.

Способы использования ОПС:
1) изготовление,

2) применение,

3) ввоз,

4) предложение к продаже,

5) продажа,

6) иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей про
дукта  ̂ изделия, изготовленных с применением запатентованных ОПС, а также 
совершение названных действий в отношении средства, при функционировании 
или эксплуатации которого в соответствии с его назначением осуществляется 
способ, охраняемый патентом;
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7) применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или введе
ние в гражданский оборот либо хранение для этих целей продукта, изготов
ленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение.

4.5. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности
Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности осуще

ствляется путем:
1) внесение объектов интеллектуальной собственности в качестве уставного 

фонда;
2) заключения лицензионного договора;
3) заключения договора франчайзинга;
4) перекрестного лицензирования -  продажа лицензий друг другу;
5) заключение договора уступки прав;
6) заключение договор залога.

\. Договор об уступке прав 
(договор о передаче исключительного права навсегда)

на объекты авторского права 
собственности

на объекты промышленной 
собственности

2. Лицензионный договор

Лииензионнь!Й договор 
лицензиар^ОИС лицензиат

Лицензионный договор
( о передаче права использования объекта интеллекутальной собственности 

в течение определенного времени)^  ч
договор исключительной лицензии договор простой 

(неисключительной) лицензии
лицензиар не имеет права использовать и раз
решать другим лицам использование объекта 
авторского права или смежных прав в части, 
предоставленной лицензиату, но сохраняет 
право использовать и разрешать другим ли
цам использование объекта авторского права 
или смежных прав в части, которая не пре
доставлена лицензиату.

лицензиар предоставляет лицензиату право 
использования объекта авторского права или 
смежных прав с сохранением за лицензиаром 
права использования объекта авторского пра
ва или смежных прав и права выдачи лицен
зии другим лицам.

Авторский договор -  лицензионный договор, заключаемый между автором 
произведения (или его наследниками) и пользователем произведения, компью

40



терной программой, базой данных (издательством, киностудией, театром и т.п.) 
о передаче имущественных прав на данный ОИС.

Условия авторского договора:
• Способы использования объектов.
• Сроки, на которые передаётся право.
• Территория, на которую распространяется действие передаваемого права.
• Порядок определения размера вознаграждения авторам за каждый способ 

использования объектов и сроки его выплаты.
• Другие условия, которые стороны сочтут необходимыми.

Договор о создании и использовании объекта авторского права или 
снежных прав -  автор (исполнитель) может принять на себя по договору обя
зательство создать в будущем произведение (исполнение) и предоставить за
казчику, не являющемуся его нанимателем, право использовать это произведе
ние (исполнение).

3. Договор франчайзинга

Лицензионный договор Договор
купли-продажи.

Договор о возмездном 
оказании услуг.

Объект:
- товарный знак/знак 
обслуживания,
- фирменное 
наименование,
- ноу-хау,
- другие ОПС

Объект: Объект:
-оборудовние, - услуги по обучению

- товар персонала

4.6. Ответственность за нарушение законодательства об интеллекту
альной собственности

Гражданская ответственность
К способам защиты прав на ОПС можно отнести, в частности:
1) требование о признании права;
2) требование о прекращении нарушения патента -  наиболее распростра

ненный способ защиты прав;
3) восстановление положения, бывшего до нарушения права;
4) возмещение убытков, взыскание неустойки. Убытки обычно выражаются 

в форме упущенной выгоды из-за сокращения объема производства и продажи 
запатентованной продукции, вынужденного понижения цен и т.п. При этом па

41



тентообладатель должен обосновать размер недополученных доходов и дока
зать связь упущенной выгоды с действиями нарушителя;

5) выплата компенсации за нарушение авторских и смежных прав в размере 
от 10 до 50 базовых величин;

6) публикация решения суда в целях защиты своей деловой репутации.

Административная ответственность
Статья 9.21 КоАП. Нарушение авторских, смежных и патентных прав
1. Присвоение авторства либо принуждение к соавторству, а равно разгла

шение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной мо
дели, промышленного образца или иного объекта права промышленной собст
венности до официальной публикации сведений о них -

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых вели
чин, на индивидуального предпринимателя -  от двадцати до пятидесяти базо
вых величин, а на юридическое лицо -  от тридцати до ста базовых величин.

2. Хранение с целью распространения контрафактных экземпляров произве
дений, записанных исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного и 
кабельного вещания -

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до сорока базовых вели
чин с конфискацией предмета административного правонарушения независимо 
от того, в чьей собственности он находится, или без конфискации, на индиви
дуального предпринимателя -  от тридцати до семидесяти базовых величин с 
конфискацией предмета административного правонарушения независимо от то
го, в чьей собственности он находится, или без конфискации, а на юридическое 
лицо -  от пятидесяти до двухсот базовых величин с конфискацией предмета 
административного правонарушения независимо от того, в чьей собственности 
он находится, или без конфискации.

3. Незаконное распространение или иное незаконное использование объек
тов авторского права, смежных прав или объектов права промышленной собст
венности -

влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых 
величин с конфискацией предмета административного правонарушения незави
симо от того, в чьей собственности он находится, или без конфискации, на ин
дивидуального предпринимателя -  от пятидесяти до ста базовых величин с 
конфискацией предмета административного правонарушения независимо от то
го, в чьей собственности он находится, или без конфискации, а на юридическое 
лицо -  от ста до трехсот базовых величин с конфискацией предмета админист
ративного правонарушения независимо от того, в чьей собственности он нахо
дится, или без конфискации.

Уголовная ответственность
Статья 201 УК. Нарушение авторских, смежных, изобретательских и 

патентных прав
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1. Присвоение авторства либо принуждение к соавторству, а равно разгла
шение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной мо
дели, промышленного образца или иного объекта права промышленной собст
венности до официальной публикации сведений о них, совершенные в течение 
года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, -

наказываются общественными работами, или штрафом, или исправитель
ными работами на срок до двух лет.

2. Незаконное распространение или иное незаконное использование объек
тов авторского права, смежных прав или объектов права промышленной собст
венности, совершенные в течение года после наложения административного 
взыскания за такое же нарушение или сопряженные с получением дохода в 
крупном размере, -

наказываются общественными работами, или штрафом, или ограничением 
свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совер
шенные повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо долж
ностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо повлек
шие причинение ущерба в крупном размере, -

наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок 
до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Примечание. Крупным размером дохода (ущерба) в настоящей статье признается раз
мер дохода (ущерба) на сумму, в пятьсот и более раз превышающую размер базовой вели
чины, установленный на день совершения преступления.

Статья 254 УК Коммерческий шпионаж
1. Похищение либо собирание незаконным способом сведений, составляю

щих коммерческую или банковскую тайну, с целью их разглашения либо неза
конного использования (коммерческий шпионаж) -

наказываются штрафом, или арестом на срок до 6-ти месяцев, или ограни
чением свободы на срок до 3-х лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Коммерческий шпионаж, повлекший причинение ущерба в особо круп
ном размере, -

наказывается арестом на срок от двух до шести месяцев, или ограничением 
свободы на срок от двух до 5-ти лет, или лишением свободы на срок от одного 
года до пяти лет.

Статья 255 УК. Разглашение коммерческой тайны
1. Умышленное разглашение коммерческой или банковской тайны без со

гласия ее владельца при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных 
статьями 226-1 и 254 настоящего Кодекса, лицом, которому такая коммерческая 
или банковская тайна известна в связи с его профессиональной или служебной 
деятельностью, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, -

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные долж
ности или заниматься определенной деятельностью, или арестом на срок до
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шести месяцев, или ограничением свободы на срок до 3-х лет, или лишением 
свободы на тот же срок.

2. То же действие, совершенное из корыстной или иной личной заинтересо
ванности, - наказывается ограничением свободы на срок до четырех лег или 
лишением свободы на срок до 5-ти лет.
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Тема 5. Обязательства в хозяйственном праве
5.7. Понятие и виды обязательств.
5.2 Исполнение обязательств.
5.5. Перемена лиц в обязательстве.
5.-7. Способы обеспечения исполнения обязательств.
5.5. Основания прекращения обязательств.

5.1. Понятие и виды обязательств
Обязательства -  правоотношения, в силу которых одно лицо (должник) 

обязан совершить в пользу другого лица (кредитор) определённые действия 
(передать вещь, выполнить работу, оказать услугу) либо воздержаться от опре
делённого действия, а другое лицо (кредитор) имеет право требовать от долж
ника исполнения его обязанностей. Причем, бездействие может только высту
пать как дополнение к действию.

И хотя есть мнение, что обязательства могут быть как имущественного характе
ра, так и неимущественного, на наш взгляд, это невозможно: обязательства -  это 
правоотношения по передаче благ (товаров, услуг, работ, исключительных прав), то 
есть того, что отделяемо от личности, и поэтому может быть оценено, иметь 
денежный эквивалент. Другими словами, передаваться может только имущество, 
но не как личные права (право авторства, право на имя, право на защиту). В силу 
чего обязательства могут иметь только имущественный характер.

Субъекты:
> Должник
> Кредитор
* каждая из сторон может выступать одновременно и должником и кредитором.
Предмет обязательств -  действие по передаче вещи, работы, услуги, ис

ключительных прав.
Содержание обязательства -  права и обязанности сторон.
Виды обязательств:
/  классификация

Обязательства
Договорные В недоговорные

■4 " ' *•
из односторонних сделок (правомерных в силу неправомерных деяний:
действий, таких, как публичное обещание 
награды, объявление публичного конкурса)

' 4.

из причинения вреЬа из неосновательного обогащения
(виновное причинение вреда) (невиновное причинение вреда)

деликатные обязательства (правонарушения) обязательства из правомерного 
(тождественны гражданской ответственно- причинения вреда (не тождествен-
сти). Деликт же имеет место в случае, когда ны понятию гражданской ответст 
нарушение права не связано с нарушением венности): крайняя необходи- 
какого-то конкретного обязательства между мость, необходимая оборона, 
сторонами, т.е. когда нарушались абсолютные обоснованный риск*, 
субъективные права потерпевшего.
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* Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд мо
жет возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах кото
рого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда 
полностью или частично как это третье лицо, так и причинившего вред. Если 
причинение вреда в состоянии крайней необходимости было вызвано общест
венно опасными действиями субъекта, возмещение вреда третьим лицам долж
но быть возложено на лицо, явившееся источником опасности.

II  классификация

1. Односторонние (одна сторона имеет только права, а другая только обя
занности; например, в договорных обязательствах займа);

2. Двусторонние (каждая из сторон имеет и права, и обязанности; договор
ное обязательство купли-продажи).

III  классификация

I.Обязательства, тесно связанные с личностью должника и кредитора 
(пример обязательства, тесно связанного с личностью кредитора, -  договор по
ручения). Обязательства, связанные с личностью кредитора или должника, на
зываются обязательствами личного характера. В них не допускается замена 
кредитора или должника;

2. Обязательства, не связанные с личностями должника и кредитора 
(договор купли-продажи).

IV  классификация

По отношению друг к другу различают:
1) главное обязательство -  существует независимо от иных обязательств;
2) дополнительное обязательство -  сопутствует главному и обеспечивает 

исполнение последнего.

V классификация

1. Регрессные (это правоотношения, в силу которых одно лицо обязано воз
местить другому лицу по его требованию ущерб, понесённый вследствие того, 
что по другому обязательству требующее лицо исполнило обязанности за дру
гое лицо);

2. Нерегрессные.
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VI классификация
Обязательства с множеством лиц

долевые солидарные субсидиарные
с множест
венностью 
должников
(каждый 

должник ис
полняет обяза
тельства только 
в своей доле);

с множест
венностью 
кредиторов 
(каждый кре
дитор имеет 
право требо
вать исполне
ние только в 
своей доле)

с множествен
ностью креди
торов -  каждый 
кредитор может 
потребовать от 
должника испол
нения в полном 
объеме.
Если ни один из 
кредигоров не 
потребовал ис
полнения, долж
ник вправе про
извести исполне
ние любому из 
солидарных кре
диторов по сво
ему усмотрению. 
Должник, испол
нивший обяза
тельство полно
стью одному из 
солидарных кре
диторов, считает
ся исполнившим 
обязательство. 
Остальные кре
диторы должны 
обращаться для 
получения своей 
части исполнения 
к кредитору, 
принявшему ис
полнение от 
должника

с множественно
стью должников 
(iсолидарная ответ
ственность):
каждый из должни
ков несёт ответст
венность перед кре
дитором до тех пор, 
пока обязательства 
не будут выполнены 
полностью всеми 
должникам.

Солидарная ответ
ственность предпо
лагает, что за креди
тором остаётся право 
выбора как объёма 
требований, так и 
самих должников. 
Кредитор, не полу
чивший полного 
удовлетворения от 
первого из солидар
ных должников, име
ет право требовать 
недополученное от 
остальных должни
ков.
Должник, исполнив
ший солидарную 
обязанность, имеет 
право регрессного 
(обратного) требова
ния к остальным 
должникам за выче
том его доли.

с множественно
стью должников 
(субсидиарная 
ответствен
ность).
При субсидиарной 
ответственности 
кредитор должен 
вначале должен 
обратиться со 
своими требова
ниями к основно
му должнику, а 
при отказе в удов
летворении требо
ваний кредитора 
основным долж
ником или при от
сутствии ответа со 
стороны основного 
должника креди
тор обращается к 
дополнительному 
должнику. 
Дополнительный 
должник (субсиди- 
ар) должен испол
нить обязательство 
за основного 
должника, а потом 
может предъявить 
регрессное требо
вание к основному 
должнику о воз
врате исполненно
го за него.

Солидарная ответственность

Выбор должника(ов) и объема требований остается за кредитором

Кредитор Должник 1
регрессное зребование

Должник 2
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Субсидиарная ответственность

в 1-ю очередь во 2-ю очередь
Кредитор * Должник 1 * Должник 2

(субсидиар)

VII классификация
Обязательства с участием третьих лиц

Договорные обяза
тельства в пользу 

третьих лиц

Обязательства, испол
няемые третьими ли

цами
Регрессные обязательства

Пример: договор стра
хования, где выгодо
приобретателем высту
пает третье лицо

Должник поручает ис
полнение вместо себя 
третьему лицу (напри
мер, субподряд)

Должник не сам поручает исполне
ние обязательства третьему лицу, а 
вынуждает своим неправомерным 
поведением третье лицо исполнить 
обязательство вместо себя (напри
мер, в договоре поручительства).

' *Третьи лица -  это не стороны договора, поэтому договор для них не создает обязанно
сти, но может порождать для них права.

5.2. Исполнение обязательств
Исполнение обязательств -  совершения обязанным лицом (должником) 

действия (действий), которое вправе требовать от него управомоченное лицо 
(кредитор).

Принципы исполнения обязательств:
1) принцип надлежащего исполнения обязательства;
2) принцип реального исполнения обязательства;
3) принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обяза

тельства;
4) принцип неотвратимости исполнения обязательства;
5) принцип полного возмещения убытков.

1. Принцип надлежащего исполнения обязательства
Гражданское законодательство закрепляет общий принцип исполнения до

говоров -  принцип надлежащего исполнения (ст. 290 ГК). Что означает: обя
зательства должны исполняться в соответствии с условиями договора и требо
ваниями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований -  в 
соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.

Закон требует, чтобы обязательство исполнялось:
1) надлежащим должником,
2) надлежащему кредитору,
3) в отношении надлежащего предмета,
4) в надлежащий срок,
5) в надлежащем месте,
6) надлежащим способом.
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Способ исполнения обязательства

Под способом исполнения обязательства понимается порядок совер
шения действий должником по исполнению обязательства. Способ исполне
ния обязательств предполагает регулирование трех основных вопросов:

1) допустимо ли исполнение данного обязательства по частям или оно 
должно быть исполнено целиком;

2) должен ли должник исполнить обязательство лично или может это пору
чить третьему лицу;

3) какова валюта исполнения обязательства.

Надлежащее исполнение предполагает исполнение обязательства в полном 
объёме. Поэтому кредитор вправе не принять предложенное должником ис
полнение обязательства по частям, если иное не вытекает из существа дого
вора.

Исполнение надлежащим должником надлежащему кредитору
Как правило, должник обязан исполнить обязательство, а кредитор принять 

исполнение самостоятельно. Вместе с тем законодательством предусматривает
ся возможность исполнения обязательства третьим лицом, третьему лицу 
или в пользу третьего лица.

Исполнение обязательств
Г

кредитором *

третьим лицом третьему лицу | в пользу третьего лица
- возложено должником 
на третье лицо, если из 
законодательства, договора 
обязательства не вытекает 
обязанность должника 
исполнить обязательство 
лично;
- ответственность возлагает
ся на должника, если зако
нодательством не установ
лено, что ответственность 
несет являющееся непосред
ственным исполнителем

| третье лицо

- по поручению кредитора;

- третье лицо не наделено 
самостоятельным правом 
требования в отношении 
должника

- в самом договоре установ
лено что должник обязан 
произвести исполнение не 
кредитору, а указанному или 
не указанному в договоре 
третьему лицу;

- третье лицо имеет право 
требовать от должника ис
полнения обязательства в 
свою пользу
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Договор в пользу третьего лица 
состоит из

договора между контрагентами: 
должником и кредитором односторонней сделки третьего лият: j

- это возможное выражение третьим лидом 
должнику своего намерения воспользоваться 
правом по договору

договор приобретает обычную форму двусто
ронней сделки

- правом третьего лица в случае его прямо 
выраженного отказа (молчание отказом не 
признается) вступить в договор позволяет 
воспользоваться кредитору

- прямо выраженный отказ всту пить в дого
вор, поэтому молчание третьего лица таким 
отказом не признается

Некоторыми особенностями характеризуются исполнение обязательства, в 
котором участвует несколько кредиторов или должников. При этом важно 
определить, является обязательство долевым или солидарным.

В некоторых случаях должник обязывается исполнить одно из двух или не
скольких действий. Такие обязательства называются альтернативными.

В том случае, если должник не может внести долг непосредствен^: кре
дитору, он вправе внести причитающиеся с него деньги или ценные бумаги в 
депозит нотариуса, а в случаях, установленных законом, в депозит суда -  ес
ли обязательство не может быть исполнено им вследствие:

1)  отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполне
ние, в месте, где обязательство должно быть исполнено;

2) недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;
3) очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является 

кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу 
между кредитором и другими лицами;

4) уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его 
стороны. Внесение денежной суммы или ценных бумаг в депозит нотариуса 
или суда считается исполнением обязательства. Нотариус или суд, в депозит 
которого внесены деньги или ценные бумаги, извещает об этом кредитора,

Место исполнения обязательства

Место исполнения обязательства определяются договором или законом. В 
том случае, если место исполнения не определено, то применяются правила, ус
тановленные, согласно которым исполнение должно быть произведено:
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1) по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или 
другое недвижимое имущество -  в месте нахождения имущества;

2) по обязательству передать товар или иное имущество, предусматриваю
щему его перевозку, -  в месте сдачи имущества первому перевозчику для дос
тавки его кредитору;

3) по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное 
имущество -  в месте изготовления или хранения имущества, если это место 
было известно кредитору в момент возникновения обязательства;

4) по денежному обязательству -  в месте жительства кредитора в мо
мент возникновения обязательства, а если кредитором является юридиче
ское лицо -  в месте его нахождения в момент возникновения обязательства; ес
ли кредитор к моменту исполнения обязательства изменил место жительства 
или место нахождения и известил об этом должника -  в новом месте жительст
ва или нахождения кредитора с отнесением на счет кредитора расходов, свя
занных с переменой места исполнения;

5) по всем другим обязательствам -  в месте жительства должника, а если 
должником является юридическое лицо -  в месте его нахождения.

Срок исполнения обязательства

Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его ис
полнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, 
обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в лю
бой момент в пределах такого периода,

В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и 
не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть ис
полнено в разумный срок после возникновения обязательства.

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, 
срок которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить 
в 7-й срок со дня поступления письменного требования кредитора о его ис
полнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из акта за
конодательства, условий обязательства или существа обязательства.

2. Принцип реального исполнения обязательства

Принцип реального исполнения тесно связан с принципом надлежащего ис
полнения и выражается в необходимости для должника исполнить обязательст
во в натуре (передать вещь, выполнить работу, оказать услугу и др.), т. е. со
вершить именно те действия, которые составляют предмет обязательства. Не
допустимость замены возмещения в натуре денежным выражением следует и из 
пункта 1 ст. 367 ГК Республики Беларусь.
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5.3. Перемена лиц в обязательстве

Перемена лиц в обязательстве

Смена кредитора Смена должника
Возможна лишь с со

гласия кредитора

по сделке в силу акта законодательства 
(цессия) *

например, 
факторинг-  
договор ус
тупки права 
финансово
го требова
ния).
У ве до мле
ние долж
ника о сме
не кредито
ра может 
быть, а мо
жет и отсут
ствовать 
(скрытый 
факторинг)

суброгация поручительство, 
залог

(переход к 
страховщи
ку права 
страховате
ля на воз
мещение 
вреда ли
цом, причи
нившим 
вред)

К иоручите- 
лю/залогодателю, не 
являющему должником 
по основному обяза
тельству и исполнив
шему его, переходят 
права кредитора по 
этому обязательству и 
права, принадлежащие 
кредитору как залого
держателю, в том объе
ме, в котором поручи
тель удовлетворил тре
бования кредитора

в силу универ- по решению 
сального пра- суда 
вопреемства:

например, пере-
- реорганизация вод прав и обя-
юридического занностей ново- 
лица го арендатора на
- наследование предыдущего

арендатора, ко
гда нарушено 
преимуществен
ное право по
следнего на за
ключение дого
вора аренды на 
новый срок в те
чение 1 года по
сле окончания 
срока договора 
аренды

5.4. Способы обеспечения исполнения обязательств
Выделяют основные и дополнительные обязательства. Договоры поручи

тельства или неустойки являются основанием возникновения дополнительного 
обязательства. Дополнительное обязательство называется так в силу того, что 
действует до тех пор, пока действует основное обязательство. Дополнительные 
обязательства обеспечивают исполнение основных обязательств.
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Способы обеспечения обязательств:
1. Неустойка
Неустойка -  это сумма, уплачиваемая за ненадлежащее исполнение обяза

тельства или за неисполнение обязательства.
Ненадлежащее исполнение обязательства влечёт уплату неустойки, а также 

исполнение обязательства в натуре (поставить нужный товар).
Пели обязательство не исполнялось, то кредитор вправе потребовать только 

неустойку, но не само исполнение.

Формы неустойки

штраф
однократная, единовременная 

выплата, выраженная
л  л

в твёрдой сумме в процентах к 
сумме неиспол
ненного обяза
тельства

Виды неустойки:
I классификация (критерий -  основание возникновения):
1 .  договорная неустойка (основой для её выпускания является закон);
2. законная неустойка (предусмотрена законом и, поэтому, применяется не 

зависимо от упоминания в договоре).

I! классификация (критерий -  порядок взыскания):
1)  зачётная неустойка (применяется, если стороны не оговорили иное);
2) исключительная неустойка (только неустойка, но не убытки):
3 )  штрафная неустойка (убытки, неустойка);
А) альтернативная неустойка: либо неустойка, либо убытки -  по выбору 

кредитора.

2. Залог
Залоговые обязательства предполагают, что залогодержатель имеет право в 

случае неисполнения залогодателем основного обязательства получить удовле
творение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед други
ми кредиторами.

Предмет залога -  это не только вещь, но и имущественные права.
Форма договора в залоге -  письменная.
Но если основное обязательство требует нотариального удостоверения и го

сударственной регистрации, то и договор о залоге подлежит нотариальному 
удостоверению.

Последующий залог возможен, если соглашаются залогодержатели.

* пеня
сумма, которая выплачивается за 
каждый день просрочки либо иного 
ненадлежащего исполнения обяза
тельства

53



Виды залога(существует закон о залоге, по которому определяются сле
дующие виды):

1 .Залог вещей в обороте. Залогодатель вправе изменять состав и натураль
ную форму товарных запасов, но не общую стоимость.

2. Залог, при котором предмет залога остаётся у  залогодателя.
3.Залог, при котором предмет залога находится у  залогодержателя (за

клад, твёрдый залог).
А.Ипотека -  это залог недвижимости в форме п.2.
5. Залог вещей в ломбарде.

3. Поручительство. Гарантия. Банковская гарантия

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ГАРАНТИЯ БАНКОВСКАЯ
ГАРАНТИЯ

1. Субъекты

s '  Оси.обяз-вох

f  Доп \  
1 j  облтво \

igjvr.ie \ J  J 
Н"”*4™  Ч ^ П о р у ч ^

Д-к Кр-р м /  обяэ-во \  
(принципал) (бе1г)1ефициар)

i l l  дол \
1 1 J  обяз-ео ) 

^TapaHjx^

Гарант предоставляет гарантию. Га
рантия выдается во исполнение до
говора гарантии. Сам договор за
ключается либо всеми тремя сторо
нами, либо гарантом и основным 
должником. Гарантия, как правило, 
предоставляется вышестоящей бюд
жетной организацией нижестоящей.

Договор банковской гаран
тии заключается между; 
должником и гарантом. j

1

2. Характер обязательств !
Дополнительное обяза
тельство

Дополнительное обязательство Самостоятельное обяза-j 
тельство ;

3. Ответственность j
Поручитель и должник не
сут солидарную ответст
венность, если субсидиар
ная не определена догово
ром поручительства

Гарант несет субсидиарную ответст
венность, а банк-гарант несет соли
дарную ответственность

Солидарная ответствен-, 
ность j

1

4. Срок обязательства
Обязательство срочное -  срок не менее срока основного обяза
тельства

5. Размер обязательства
Размер дополнительного обязательства зависит от размера основ- Размер дополнительного 
ного обязательства обязательства не зависит

от размера основного 
обязательства
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6, Характер требований кредитора
Поручительством могут 
обеспечиваться как дейст
вительные (т.е. уже суще
ствующие), так и будущие 
требования

Только действительные требования Как действительные, так 
и будущие требования

7. Право регресса
Есть право регресса Нет права регресса Нет права регресса, если 

иное не предусмотрено 
договором

8. Возмездность
Безвозмездные обязатель
ства

Безвозмездные обязательства Возмездные -  5-20% от 
стоимости основного 
обязательства

9. Участие должника при предъявлении требований кредитором
Поручитель и гарант вправе предъявить возражение кредитору по ис
полнению обязательства должником и вправе привлечь к участию в 
споре должника

Не вправе возражать и 
привлекать к участию 
должника.

Если должник не был при- 
азечен, то при рассмотрении 
регрессионного иска пору
чителя к нему (должнику) 
поручитель может не полу
чить удовлетворение в силу 
правомерности поведения 
должника. В этом случае 
поручитель может предъя
вить кредитору иск о воз
врате неосновательного обо
гащения

4. Задаток

Задаток -  это денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся 
сторон в счет причитающихся с ней по договору платежей другой стороне в до
казательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.

Сравнение функций аванса и задатка

Аванс Задаток
S  платежная 
S  удостоверительная

S  платежная 
S  удостоверительная
S  обеспечительная (обеспечивает исполнение 
обязательства)

Форма договора о задатке -  письменная; при несоблюдении ее переданная 
сумма считается авансом.
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5. Удержание
Удержание представляет собой обеспечительное обязательство, в силу ко

торого 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 связан
ных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соот
ветствующее обязательство не будет исполнено.

Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования, хотя и не свя
занные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, 
но возникшие из обязательства, стороны которого действуют как предприни
матели. Таким образом, не субъекты хозяйствования не могут удерживать 
вещь, если должник не исполняет обязательство, не связанное с той вещью.

Черты, характеризующие удержание:
1. Право удержания вещи может возникнуть только на основании сущест

вующего обязательства между должником и кредитором и при условии, что 
данное обязательство должником не исполнено,

2. Срок удержания не ограничивается определенным периодом времени, а 
может продолжаться до тех пор, пока соответствующее обязательство не бу
дет исполнено.

3. Кредитор может удерживать только находящуюся у него вещь, при этом 
данная вещь может находиться у кредитора как в момент нарушения обяза
тельства должником, так и попасть во владение кредитора впоследствии. 
Однако в любом случае владение вещью должно быть законным.

Законодательством также не установлено ограничений, касающихся вида 
удерживаемой вещи, это может быть любая вещь. При этом для некоторых ви
дов обязательств устанавливается, какие именно вещи может удерживать кре
дитор, исходя из специфики данного обязательства.

4. Кредитор не теряет право удерживать вещь даже в том случае, когда по
сле того, как эта вещь поступила в его владение, права на нее приобретены 
третьим лицом.

5. Кредитор, удерживающий вещь, вправъ удовлетворить свои требования 
из ее стоимости в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения 
требований, обеспеченных залогом.

Следует обратить внимание, что право удержания возникает постольку, по
скольку оно закреплено законодательством. При этом указанные в нем общие 
правила применяются только в том случае, когда договором не предусмотре
но иное,

5.5. Прекращение обязательств
Обязательственные отношения по своей природе не могут быть бессрочны

ми. В их существовании наступает такой момент, когда они прекращают дейст
вие. Под прекращением обязательства понимается прекращение существова
ния составляющих его содержание прав и обязанностей участников.
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Такой результат наступает в силу действия правопрекращения юридических 
фактов, которые и составляют основание прекращения обязательств.

Обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, пре
дусмотренным законодательством или договором.

Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается 
только в случаях, предусмотренных законодательством или договором.

Основания прекращения обязательств:
L Надлежащее исполнение.
Обязательство прекращается исполнением, полностью соответствующим 

всем требованиям. Ненадлежащее исполнение обязательства не прекращает.
Исполнение общества удостоверяется документом. Кредитор обязан вернуть 

должнику долговой документ, выданный в подтверждение обязательства или 
указать об этом в расписке.

2. Отступное.
По соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставле

нием взамен исполнения отступного (уплатой денег, передачей имущества). Раз
мер, сроки и порядок предоставления отступного устанавливается сторонами.

3. Зачет.
Для прекращения обязательств зачетом необходимо наличие в совокупности 

следующих условий, указанных в ст.381 ГК:
1) предъявляемые к зачету требования должны быть встречными, т.е. 

должник в одном обязательстве должен быть кредитором в другом (встречном) 
обязательстве.

* исключение: в случае уступки требования должник вправе зачесть против 
требования нового кредитора свое встречное требование к первоначальному 
кредитору (ст.382 ГК).

2) требования должны быть однородными. Это означает, что должен совпа
дать предмет исполнения.

3) по данным обязательствам должен наступить срок исполнения (кроме 
случаев, когда срок исполнения не указан или определен моментом востребо
вания).

Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Не допускается зачет требований:
1) если по заявлению другой стороны к требованию подлежит применение 

срока исковой давности и этот срок истёк (т.е. если сторона хочет восполь
зоваться сроком исковой давности при зачете требований);

2) о возмещении вреда, причинённого жизни и здоровью;
3) о взыскании алиментов;
4) о пожизненном содержании;
5) в иных случаях, предусмотренных законодательством или договором.
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4. Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в 
одном лице.

5. Обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначаль
ного обязательства, существующего между ними, другим обязательством меж
ду теми же лицами, предусмотренный другой предмет или способ исполнения 
(новация).

6. Прощение долга. Обязательство прекращается освобождением кредито
ром должника о лежащих на нём обязанностей, если это не нарушает прав дру
гих лиц в отношении имущества кредитора.

7. Прекращение обязательств невозможностью исполнения.
8. Прекращение обязательств на основании акта государственного 

органа.
9. Прекращение обязательства смертью гражданина (если исполнение 

не может быть произведено без личного участия должника).
10. Прекращение обязательства ликвидацией юридического лица (кроме 

случаев, когда законодательством исполнение обязательства ликвидируемого 
юридического лица возлагается на другое лицо).
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Тема 6. Санкции и ответственность

6.1. Юридическая ответственность: понятие, виды.
6.2. Виды и функции санкций.
6.3. Санкции в хозяйственных отношениях. Меры оперативного воздействия.

1.1. Юридическая ответственность: понятие, виды

Юридическая ответственность

обязанность самого правонарушителя обязанность государства применить к 
претерпеть неблагоприятные правонарушителю меры воздействия
последствия

Виды юридической 
ответственности:

уголовная административная гражданская дисциплинарная

Сравнительная характеристика видов юридической ответственности

уголовная административная гражданская

1. Субъектный состав правоотношения
Государство <— ► ФЛ Г осударство*-> ФЛ/ЮЛ ЮЛ/ФЛ ЮЛ/ФЛ

2. Взыскание производится в пользу
государства | государства | потерпевшего лица

3. Привлекаются на основе
факта совершения преступ
ления, за исключением слу
чаев, когда ответственность 
наступает по требованию по
терпевшего лица (ст. 33 УК)

факта совершения правона
рушения, за исключением 
случаев, когда ответствен
ность наступает по 
требованию потерпевшего 
лица (ст. 4.5 КоАП)

желания потерпевшего лица

4. Характер взыскания
как имущественный, так и не 1 как имущественный, так и 
имущественный j не имущественный

как правило, 
имущественный

5. Источник правового регулирования
Единственным источником 
является УК

Содержатся не только в Ко
АП, но и в других норма
тивно-правовых актах 
(НПА)

Источник -  ГК и другие 
НПА
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Уголовная ответственность

1 .Принудительные 
меры безопасности и 
лечения

2. Превентивный 
надзор

3. наказание

4. Профилактиче
ское наблюдение
5. Принудительные 
меры воспитатель
ного характера

1.Обществен 2.Штраф З.Лишение 4.Исправитель 5.0граниче 6.Арест 
ные работы права зани- ные работы ние по во-

* 9.Пожизнен мать опре- енной
8.Лишение ное заклю-деленные ?11.Конфиска службе 7.0граниче 
свободы чение должности ция имущества ние свобо-

► или зани- 
10-Смертная маться оп- 
казнь ределенной

деятельно
стью

ды
12.Лишение 
воинского 
или специ
ального 
звания

Меры уголовной ответственности
(формы реализации уголовной ответственности):
1) осуждение без назначения наказания;
2) осуждение без применения назначенного наказания;
3) осуждение с условным неприменением наказания;
4) с отсрочкой исполнения наказания;
5) осуждение с применением мер воспитательного характера (в отношении 

несовершеннолетних применяется)
6) превентивный надзор за осужденным;
7) профилактическое наблюдение за осужденным;
8) и др.
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Виды наказания:
1) общественные работы;
2) штраф (может выступать как основное, так и дополнительное наказание);
3) лишение права занимать определенные должности или заниматься опре

деленной деятельностью (может выступать как основное, так и дополнительное 
наказание);

4) исправительные работы (это удержание в доход государства в размере 
10-25 % заработка по основному месту работы осужденного);

5) ограничение по военной службе;
6) арест (от 1-го до 6-ти месяцев);
7) ограничение свободы (надзор + трудоустройство в определённых судом 

местах);
8) лишение свободы;
9) пожизненное заключение;
10) конфискация (дополнительное наказание);
11) лишение воинского или специального звания (дополнительное наказание).

Меры гражданской ответственности:
1) возмещение убытков;
2) уплата неустойки;
3) уплата процентов по ст. 366 ГК, связанных с инфляцией. Они могут взы

скиваться одновременно с уплатой неустойки и/или возмещением убытков;
4) потеря задатка.

6.2. Функции и виды санкции
Виды санкций:

I. 1) гражданские;
2) административные;
3) уголовные;
4) дисциплинарные.

II. 1) реализуемые в судебном порядке;
2) реализуемые во внесудебном порядке.

III. 1) имущественные;
2) неимущественные.

IV. 1) абсолютно определённые (точно указывается размер неблагоприятных
последствий);

2) относительно определённые (указываются лишь границы последствий);
3) альтернативно определенные (указывается несколько видов неблаго

приятных условий).

Функции санкций:
1. Охранительная (предупреждает нарушение норм законодательства);
2. Компенсационная (возмещение ущерба субъекту хозяйствования, причи

нённого ненадлежащим исполнением общества);
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3. Штрафная (карательная) (наказание субъекта за правонарушение);
Л. Восстановительная (приведение субъектов хозяйствования в прежнем со

стоянии, которое было нарушено неправомерными действиями других субъектов).

6.3. Санкции в хозяйственных отношениях. Меры оперативного воздействия 

Санкции в хозяйственных отношениях

Меры юридической ответственности Меры оперативного воздействия

/  /  \  хуголовная административная гражданская дисциплинарная

Характеристика мер оперативного воздействия (МОВ):
- применяется как субъектами хозяйствования, так и государственными ор

ганами;
- носят не имущественный характер, но влияют на имущественное положе

ние контрагента ( в этом отличие от мер гражданской ответсвенности);
- назначение МОВ -  предотвратить убытки либо уменьшить их размер;
- обязательно должны быть предусмотрены либо законодательством, либо 

договором;
- могут применятся одновременно с мерами гражданской ответственности 

либо до их применения.

Виды МОВ:
1. Расторжение договора в случае повторной несвоевременной оплаты;
2. Перевести на менее льготную оплату недобросовестного плательщика;
3. Отказ принять некачественный товар или не вовремя доставленный товар;
4. За свой счёт исправить недостатки с последующей оплатой расходов не

добросовестной стороной обязательства;
5. Перезаказать работу / услугу третьему лицу с отнесением затрат на не

добросовестного контрагента;
6. др.
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7.1. Понятие, виды, формы сделок.
7.2. Форма сделки.
7.3. Недействительные сделки: понятие, виды, последствия.

7.1. Понятие и виды сделок, формы
Сделка -  действие юридических и физических лиц, направленное на уста

новление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Элементы сделки:
S  Мотив (то, что движет лицом -  получение прибыли);
^  Цель (те правовые последствия, которые на самом деле преследует лицо -  

фактическая цель);
S  Основание (типовой юридический результат (юридические последствия), 

который должен быть достигнут исполнением сделки -  юридическая цель)
S  Воля (действительное желание);
S  Волеизъявление (внешнее выражение воли).
Следует отличать мотив и цель сделки от ее основания (causa). Так, приоб

ретение права собственности является основанием для купли-продажи, переда
ча имущества в пользование -  основанием для аренды и т. п. Конкретная фак
тическая правовая цель лиц может не совпасть с основанием (юридической це
лью) сделки, в этом случае мы имеем дело с притворной или мнимой сделкой.

Например, пытаясь избежать конфискации имущества, гражданин оформля
ет договор дарения на имя своего родственника. Гражданин действительного 
желания передать право собственности не имеет, он заинтересован в создании 
видимости перехода права собственности для следственных и судебных орга
нов. Или к примеру, заключение договора на оказания каких-либо услуг. Выяс
нить, выполнялись ли в действительности услуги, либо отражены они лишь на 
«бумаге». Мнимые сделки ничтожны.

Несколько иначе выглядит притворная сделка. В этой ситуации имеется две 
сделки: одна притворная, а другая та, которую стороны действительно имели в ви
ду. Таким образом, притворная сделка как бы прикрывает своей формой истинную 
сделку. Поскольку притворная сделка не имеет основания, она недействитель
на. Однако притворные сделки не всегда возникают вследствие неблаговидных 
действий, нередко граждане просто не понимают, какую сделку им следовало бы 
совершить, либо не проводят различия, скажем, между куплей-продажей и арендой. 
Закон предоставляет возможность исправить подобные ошибки: признавая при
творную сделку недействительной, предлагается применить к сделке, которую сто
роны действительно имели в виду, относящиеся к ней правила закона. Если при
крываемая сделка не противоречит требованиям закона и иных правовых актов, то 
она действительна и порождает соответствующие права и обязанности, если же 
имеется правонарушение, то она признается недействительной.

Тема 7. Сделки в хозяйственном праве

волеизъявление 
__ бывает

письменное устное молчанием конклюдентными
действиями
(перечислить деньги на счёт, 
обслуживание через банкомат).
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Виды сделок:

I классификация. По числу участников:
1) односторонние;
2) двусторонние;
3) многосторонние (три и более). Не следует путать двустороннюю сделку 

со множественностью лиц с многосторонней сделкой. Если в 2-сторонней сдел
ке со множественностью лиц несколько субъектов на одной стороне и выража
ют единую волю, продиктованную взаимным интересом, то в многосторонней 
сделке ее участник является самостоятельной стороной и выражает индивиду
альную волю, преследуя индивидуальный интерес.

II классификация. По наличию встречного представления (удовлетворения):
1) возмездные -  предполагает наличие встречного представления, которое мо

жет выражаться в передаче денежных средств или иного имущества, выполнении 
рабогы, оказании услуги. По общему правилу, любая сделка предполагается воз
мездной, если иное не вытекает из закона, существа и содержания договора;

2) безвозмездные -  сделка, исполнение которой не требует встречного пред
ставления.

III классификация. В зависимости от момента возникновения/изменения/ пре
кращения прав и обязанностей:

1) консенсуальные (сделки считаются заключёнными с момента достижения 
согласия (консенсуса), облечённого в надлежащую форму);

2) реальные (считаются заключенными с момента передачи товара).

IV классификация. В зависимости от значения основания сделки для ее дей
ствительности:

1) каузальные: сделка, исполнение которой настолько связано с её основанием, 
что действительность такой сделки славится в зависимость от его наличия. То есть 
исполнение (права и обязанности сторон) сделки должно соответствовать той пра
вовой цели, ради которой она совершается. Например, при заключении договора ку
пли-продажи возможность продавца реализовать требование по оплате нахо
дится в жесткой зависимости от выполнения им своей обязанности переоать 
имущество ("«одно лицо обязалось уплатить другому определенную сумму денег, а 
в ответ на требование кредитора заявляет, что платить не за что»).

При этом цель должна быть законной и достижимой. Недействительна сделка 
купли-продажи имущества, совершенная не собственником, не обладающим пол
номочием на это, так как цель -  переход права собственности -  недостижима. 
Или, при покупке оружия лицом, не имеющим соответствующего права, сделка 
должна быть признана недействительной как имеющая незаконное основание -  
приобретение оружия лицом, не имеющим права на его ношение.

Если доказано, что в сделке отсутствует основание, то она должна быть призна
на недействительной. Например, заемщик вправе оспаривать договор займа по его 
безденежности, доказывая, что деньги или вещи в действительности не получены 
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им от займодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре. До
казывая неполучение денег, заемщик оспаривает самое основание сделки, утвер
ждает, что оно изначально отсутствовав полностью или в соответствующей 
части, поэтому сделка не была совершена вообще или в какой-то ее части.

Юридической же целью (основанием) договора аренды является получение ве
щи в пользование в обмен на арендную плату. Если такой цели нет, нельзя говорить 
и об аренде. Так, если одна сторона передает другой стороне вещь в пользование, 
рассчитывая получить за нее арендную плату, а другая сторона принимает эту 
вещь, считая, что вещь передается в безвозмездное пользование, соответствующая 
сделка не будет порождать юридических последствий, поскольку отсутствует вы
раженное в соглашении определенное основание (юридическая цель).

Большинство сделок носит каузальный характер;
2) абстрактные: действительность сделки не зависит от причины её заклю

чения (ее основания). Такие сделки отвлекаются, абстрагируются от основания, 
поэтому и называются абстрактными. Пример абстрактной сделки -  выдача 
векселя. Вексель удостоверяет либо ничем не обусловленное обязательство век
селедателя (простой вексель), либо ничем не обусловленное предложение ука
занному в векселе плательщику (переводный вексель) оплатить при наступле
нии предусмотренного векселем срока денежную сумму, оговоренную в нем. 
Из векселя не видно, на основании чего возникло право векселедержателя тре
бовать выплаты денежных сумм.

V классификация. По значению доверительности в отношениях:
1) фидуциарные -  основаны на доверии стороны (договор поручения, 

договор доверительного управления). Утрата доверия является достаточным 
основанием для одностороннего расторжения сделки. Так, поверенный и дове
ритель в договоре поручения вправе в любое время отказаться от договора. 
Кроме того, по обязательствам из таких сделок обычно не может происходить 
правопреемство, и смерть любой из сторон прекращает действие сделки;

2) нефидуциарные.

VI классификация. По влиянию сроков на наступление правовых последст
вий по сделке:

1) срочные -  сделки, в которых определен либо момент вступления сделки в 
действие, либо момент ее прекращения, либо оба указанных момента:

1) с отлагательным сроком -  срок, который стороны определили момент 
возникновения прав и обязанностей по сделке (например, завещание является 
сделкой, совершенной под отлагательным сроком, так как порождает права и 
обязанности лишь после открытия наследства);

2) с отменительным сроком -  если сделка вступает в силу немедленно, а 
стороны обусловили срок, когда сделка должна прекратиться, такой срок назы
вается отменительным.

Допускается одновременное упоминание в договоре и отлагательного, и от
менительного сроков;

2) бессрочные не определяется ни момент ее вступления в действие, ни мо
мент ее прекращения. Такая сделка немедленно вступает в силу.
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VII классификация. По наличию условия возникновения/прекращения:
1) условные:

а) с отлагательными условием -  если стороны поставили возникновение 
прав и обязанностей в зависимость от наступления условия. Права и обязанно
сти сторон в сделке с отлагательным условием возникают не с момента ее со
вершения, а с момента наступления условия (например, обязанность страховой 
компании выплатить страховое возмещение возникает лишь в случае наступле
ния страхового случая);

б) с отменительным условием -  права и обязанности сторон возникают 
с момента совершения сделки и прекращаются с наступлением условия;

2) безусловные.

7.2. Форма сделки
Форма сделки -  способ выражения воли участника сделки вовне и её фик

сация (способ волеизъявления).
Форма сделки

Устная Письменная

простая нотариальная
/. Проявление

1) совершается словам присутствующих;
2) к устной форме сделки приравниваются 
конклюдентные действия;
3) в некоторых случаях -  молчание (например, 
правило автоматической пролонгации в договоре 
аренды: если при отсутствии возражений со сто
роны арендодателя арендатор продолжает поль
зоваться имуществом после истечения срока до
говора, договор считается возобновленным на 
тех же условиях на неопределенный срок; таким 
образом воля арендодателя на продолжение 
арендных отношений выражается молчанием)

1) подписанный сто
ронами документ;
2) обмен документа
ми по электронной и 
другим видам связи

удостоверительная 
запись нотариуса, 
подтверждающая 
соответствие сделки 
требованиям зако
нодательства

I
1

2. Случаи заключения сделки
1) между гражданами, не превышающие 10 
базовых величин;
2) между физическими и юридическими лица
ми, когда исполнение сделки происходит при 
ее совершении (заключении) (покупка физи
ческим лицом продуктов в магазине)

1) любая сделка по 
желанию стороны;
2) между граждана
ми, на сумму, пре
вышающую 10 БВ;
3) с участием субъек
тов хозяйствования

1) любая сделка по 
желанию стороны;
2) сделки с недви
жимостью

3. Последствия несоблюдения формы сделки
1) либо ничтожность 
сделки;
2) либо невозможность 
использовать свиде
тельские показания для 
доказательства факта 
заключения или нали
чия определенных ус
ловий сделки

ничтожность дого
вора
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* Государственная регистрация -  не форма сделки, а стадия совершения 
сделки.

7.3. Недействительные сделки: понятие, виды, последствия 
Недействительные сделки -  это действия, направленные на изменения, 

возникновения, прекращения гражданских прав и обязанностей, которые не по
рождают юридических последствий желаемыми сторонами, а влечёт иные нега- 
тивные для сторон последствия.

Недействительные сделки

оспоримые ничтожные
/. С какого момента являются недействительными:

считаются действительными до тех пор, пока 
заинтересованная сторона не подаст в суд иск и 
не докажет её действительность

считаются недействительными с момента 
заключения, т.к. нарушены императивные 
нормы законодательства Решение суда зву
чит так: «об становлении факта ничтожности 
и применении последствий недействитель
ности сделки».
Ничтожная сделка недействительна и без 
решения суда, которое необходимо лишь для 
того, чтобы применить последствия недейст
вительности

2. Исковая давность
для таких исков исчисляется с момента, когда лицо узнало или должно было узнать 
о нарушении своего права и прекратило действие насилия или угроза насилия, и составляет:

1 год | 10 лет
3. Какие сделки считаются оспоримыми /  ничтожными:

1) сделки юридического лица, выходящего за 
пределы его правоспособности;
2) сделки, совершенные представителем или орга
ном юридического лица с превышением полномо
чий;
3) сделки недееспособных старше 14 лет и огра
ниченных в дееспособности физических лиц, 
совершенные без согласия представителей;
4) сделки, совершенные лицами не способными 
понимать значение своих дейсгвий или руководить 
ими;
5) сделки с пороками воли и волеизъявления

Сделка считается ничтожной, если в зако
нодательстве не указано, что сделка оспо
рима. В частности:
1) сделки, запрещенные законодательством;
2) мнимые и притворные сделки;
3) сделки, совершенные недееспособными 
гражданами;
4) сделки, совершенные с несоблюдением 
нотариальной формы или требования о 
государственной регистрации

Условия недействительности сделки (пороки сделки)
порок субъект

ного состава порок воли порок формы порок
содержания

т. е. сделки, совер
шенные субъекта
ми, не обладаю
щими для их со
вершения необхо
димой дееспособ- 
носгыо

сделка совершается под влия
нием:
- заблуждения;
- обмана;
- угрозы физического и пси
хического насилия;
- насилия;
- шантажа;
- путём злонамеренного со-

Так как невозможно 
представить несоблю
дение устной формы 
сделки, гражданское 
законодательство свя
зывает недействитель
ность сделки с ее пись
менной формой. 
Несоблюдение простой

1) мнимые сделки (со
вершенных для вида, без 
намерения создать пра
вовые последствия);
2) притворные сделки 
(одна сделка прикрывает 
другую);
3) сделки, противоре
чащие закону (послед-
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глашения представителя од
ной стороны с другой сторо
ной;
- кабальные сделки (совер
шенными лицами вследствие 
тяжелого материального по
ложения на крайне невыгод
ных условиях). В предприни
мательской деятельности не 
существуют

письменной формы 
влечет недействитель
ность сделки только в 
случаях, специально 
указанных в законе. Не
соблюдение же требуе
мой законом нотари
альной формы, влечет 
ничтожность сделки

ствия -  двусторонняя 
реституция);
4)сделки прямо запре
щенные законом (по
следствия -  обращение в 
доход государства ис
полненного и причи
тающего к исполнению 
сделки)

Последствия недействительности сделки
двусторонняя реституция односторонняя

реституция
недопущение реституции

Как правило, каждая из сто
рон обязана возвратить дру
гой стороне все полученное 
по сделке, а при невозможно
сти сделать это в натуре воз
местить стоимость в деньгах 
(п.2, ст. 168 ГК).
Поэтому в отношении неко
торых сделок (по оказанию 
работ, оказанию услуг) не 
имеет смысла применять по
следствия недействительно
сти

Потерпевшему в 
сделке возвращает
ся другой стороной 
все полученное ею 
по сделке.
При невозможности 
возвратить полу
ченного в натуре 
возмещается стои
мость в деньгах

При наличии умысла у обеих сторон 
недействительной сделки -  в случае ис
полнения сделки обеими сторонами -  в 
доход государства взыскивается все по
лученное ими по сделке, а в случае ис
полнения сделки одной стороной с дру
гой взыскивается в доход государства 
все полученное ею и все причитающее
ся с нее первой стороне (в возмещение 
полученного).
При наличии умысла лишь у одной из 
сторон такой сделки все полученное 
ею по сделке должно быть возвращено 
другой стороне, а полученное послед
ней либо причитавшееся ей в возме
щение исполненного взыскивается в 
доход Республики Беларусь.
Т.е. условия применения таких по
следствий: лишь в отношении сторо
ны, которая действовала с умыслом

S  сделки с пороками формы; 
S  сделка с нарушением тре
бований о государственной 
регистрации;
S  порок субъективного со
става;
S  сделка, совершенная под 
влиянием заблуждения (при 
отсутствии умысла у каждой 
из сторон);
S  сделки, совершение кото
рых запрещено законодатель
ством при отсутствии умысла 
у каждой из сторон

S  сделки с порока
ми воли -  послед
ствия применяются 
в отношении сто
роны, действовав
шей под влиянием 
обмана, насилия, 
угрозы, тяжелых 
обстоятельств

S  сделки с пророками воли -  послед
ствия применяются в отношении сто
роны, использовавшей насилие, обмен, 
угрозу, тяжелое материальное поло
жение другой стороны сделки;
S  сделки, прямо запрещённые законо
дательством
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Тема 8: Хозяйственный договор

8.1. Понятия и функции хозяйственного договора.
8.2. Классификация хозяйственных договоров.
8.3. Принципы и порядок заключения хозяйственных договоров.
8.4. Форма и содержание хозяйственного договора.
8.5. Порядок расторжения и изменения хозяйственного договора.

8.1. Понятие и функции хозяйственного договора
Договор -  универсальная правовая форма организации и регулирования 

экономических отношений. Позволяет наиболее полно определить права, обя
занности и ответственность. Договор -  основной способ реализации таких 
принципов экономического оборота, как возмездность и эквивалентность.

Функции хозяйственного договора:
1) выражение общей воли (общей заинтересованности);
2) придает отношениям форму обязательств -  является основанием 

(юридическим фактом) возникновения отдельного вида правоотношений со 
своим правовым регулированием;

3) определяет содержание возникшего правоотношения, т.е. права и обя
занности сторон, касающиеся в том числе порядка и способа исполнения обя
зательств, а также способы защиты субъективных прав и законных интересов 
участников данных отношений в случае неисполнения или ненадежного испол
нения обязательств контрагентами.

Договор (ст. 390 ГК) -  соглашение двух или более лиц об установлении, из
менении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Хозяйственный договор -  соглашение между субъектами хозяйствования 
или с их участием об установлении, изменении или прекращении прав и обя
занностей в сфере хозяйственной деятельности. То есть хозяйственный договор 
отличает специальный субъектный состав (хотя одна из сторон -  это субъект 
хозяйствования) и специальная цель -  получение прибыли.

Подходы к пониманию договора (договор -  это):
1) юридический факт (двусторонняя или многосторонняя сделка), т.е. осно

вание возникновения обязательственных вещных правоотношений. В связи с 
этим к договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках.

2) понимается как вид обязательственного правоотношения (договорное 
обязательство). К обязательствам, возникшим из договора, применяются об
щие положения об обязательствах, если иное не предусмотрено специальными 
нормами Гражданского кодекса о договорах.

В четком понимании договор не есть обязательство. Договор может по
рождать несколько обязательств, в которых стороны выступают и кредиторами, 
и должниками (например, обязательства из договора купли-продажи). Поэтому 
используемые в договорах понятия «обязательства» и «обязанности» можно 
воспринимать как синонимы;

3) документ, в котором зафиксированы права и обязанности сторон, т.е. по
нимается только как письменная форма соглашения (неверное понимание).
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8.2. Классификация хозяйственных договоров
I классификация. В зависимости от предмета договора:
1) направленные на передачу имущества (договор купли-продажи, договор 

аренды, договор мены и др.);
2) направленные на выполнение работ (договор строительного подряда, до

говор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских ра
бот, и др.);

3) направленные на возмездное оказание услуг (договор перевозки, договор 
экспедиции, договор хранения, договор комиссии, договор поручения и др.)

Группы делятся на виды. Например, виды договора купли-продажи:
1) договор розничной купли продажи,
2) договор поставки;
3) договор поставки для государственных нужд;
4) договор контрактации (поставки сельскохозяйственной продукции);
5) договор энергоснабжения;
6) договор продажи предприятия (унитарного);
7) договор продажи недвижимости.

II классификация. В зависимости от соотношения (распределения) прав и 
обязанностей (от числа возникающих обязательства):

1) односторонние -  порождают у одной стороны только права, а у другой 
только обязанности (порождают только одно обязательство). Например, 
договор займа являясь реальной сделкой (т.е. считается заключенным с 
момента реальной передачи вещи), порождает у заимодавца лишь право 
требовать возврата долга, а у заемщика -  обязанность возвратить долг;

2) двусторонние -  порождают у каждой стороны и права, и обязанности (поро
ждают несколько обязательств). Так, в договоре купли-продажи продавец 
обязан передать покупателю вещь и одновременно имеет право требовать 
уплаты определенной денежной суммы, а покупатель обязуется уплатить де
нежную сумму и вправе требовать передачи вещи. Каждая из сторон догово
ра выступает и кредитором, и должником, т.е. имеют место два обязательства 
(правоотношения). Таким образом, ряд договоров порождает одновременно 
несколько обязательств.

III классификация. По числу участников:
1) двусторонние -  требуют участия двух сторон;
2) многосторонние -  требуют участия более 2-х сторон.

IV классификация. По моменту вступления в силу (в зависимости от момен
та заключения):

1) консенсуальные -  договор считается заключенным с момента получения 
акцепта (согласия);

2) реальные -  договор считается заключенным с момента получения иму
щества.
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V классификация. По указанию срока действия договора:
1) срочные -  указывается начало и/или окончание действия договора;
2) бессрочные -  вступают в силу немедленно.

8.3. Принципы и порядок заключения договоров
Принципы заключения договоров:
1) законности -  должны соблюдаться условия действительности договора.
2) свободы договора. Исключения:
a) публичный договор -  признаки:
- одна сторона - коммерческая организация;
- вид деятельности -  продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- деятельность коммерческой организации должна быть публичной, т.е. 

осуществляться в отношении любого, кто обращается к коммерческой органи
зации;

b) заключение основного договора, предусмотренного предварительным. 
Следует считать его от соглашения (протокола) о намерениях, которое не вле
чет каких-либо правовых последствий;

c) заключение договора с лицом, выигравшим торги. В случае уклонения 
одной из сторон от заключения договора, другая сторона имеет право обратить
ся в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от его заключения (ч.2 п.5 ст.418 ГК);

d) государственный контракт на поставку товаров для госнужд, заключе
ние, которого обязательно для предприятий, являющихся монополистами по 
продаже или производству определенных видов товаров (работ, услуг), иначе 
штраф = 50 -  100 % стоимости товаров (подп. 1.2 п. 1 Указа Президента Рес
публики Беларусь от 16.01.2002).

Порядок заключения хозяйственного договора -  установленная законом 
последовательность стадий, совершаемых посредством определенных дейст
вий, направленных на достижение соглашения сторон, именуемых способами 
заключения договора (Гл. 28 ГК):

1) общий порядок;
2) обязательный;
3) на торгах;
4) путем присоединения.
Преддоговорные контакты:
- установление истинных намерений;
- определение финансовых возможностей;
- определение цены.
- разработка проектно-сметной документации.
1. Общий порядок -  договор считается заключенным, когда между сторо

нами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Две 
стадии:

1) направление оферты.
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2) получение акцепта.
Реклама -  это предложение делать оферты. А сама является публичной 

офертой, если содержит все существенные условия договора и подразумевает 
предложение заключить договор на указанных условиях с любым, кто отзовется.

Реклама распространяется в любой форме, с помощью любых средств ин
формации о юридических и физических лицах, о товарах, предназначенных для 
неопределенного круга лиц, и призвана формировать или поддерживать инте
рес к юридическим и физическим лицам, товарам и способствовать реализации 
товаров (Закон Республики Беларусь «О рекламе»).

В соответствии со ст. 408 ГК совершение лицом, получившим оферту, дей
ствий (конклюдентных действий) по выполнению условий, указанных в оферте 
(отгрузка товаров, выполнение работ, оказание услуг), признается акцептом. 
Причем для акцепта достаточно:

- частичного выполнения условий;
- чтобы конклюдентные действия были совершены в срок, установленный в 

оферте.

2. Обязательный порядок -  когда заключение договора является обяза
тельным одной из сторон:

2.1. Для оферента. Предложение договора является обязательным, но само 
заключение договора не является обязательным для акцептанта, условия дикту
ет акцептант. Акцептант должен ответить на оферту в течение 30 дней. Момент 
получения акцепта оферентом -  момент заключения договора.

Акцептант вправе обратиться в суд с требованием о понуждении к заключе
нию договора:

- при разногласиях;
- при молчании оферента (если оферта не поступила);
- при отказе оферента от условий акцептанта.

2.2. Для акцептанта. Заключение договора является обязательным для ак
цептанта на условиях оферента. Акцептант должен ответить на оферту в тече
ние 30 дней. Момент получения акцепта оферентом -  момент заключения дого
вора.

При разногласиях акцептант после получения оферты составляет протокол 
разногласий, с которым оферент либо соглашается, либо в 30-дневный срок 
предъявляет иск в суд на акцептанта.

Оферент вправе обратиться в суд с требованием о понуждении к заключе
нию договора:

- при разногласиях;
- при молчании акцептанта;
- при отказе акцептанта.

3. Путем присоединения (договор страхования, договор услуг связи, договор 
перевозки пассажиров общественным транспортом, договор энергоснабжения):

- упрощает процедуру заключения хоз. договора.
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Признаки:
1. Условия определяются только одной из сторон.
2. Деятельность стороны -  оферента связана с массовым потреблением или 

совершением однотипных сделок.
3. Договор в виде формуляров или стандартных форм.
4. Принимается акцептантом без возражений, в целом. Исключение -  част

ные лица (не предприниматели) могут расторгнуть либо изменить договор при
соединения, если договором существенно нарушаются их права.

4. Путем проведения торгов -  применяются:
- при продаже имущества в процессе приватизации государственной собст

венности;
- при размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания 

услуг для государственных нужд;
- др. случаях, предусмотренных законом.
Виды торгов:
I классификация. По условиям проведения:
- конкурс (лучшие условия).
- аукцион (лучшая цена).

И классификация. По доступу к участию:
- открытые (все желающие).
- закрытые (только приглашенные).

Организаторы торгов:
1. собственник имущества:
2. специализированная организация, действующая на основании договора с 

собственником имущества.

Объект торгов -  имущество:
1) вещи.
2) имущественные права, в т.ч. такое обязательственное право имуществен

ного характера, как право на заключение договора.
Условия торгов определяются в извещении о торгах, которое дается за 

30 дней до торгов.

Ответственность за отказ от заключения договора -  потеря задатка со 
стороны выигравшего участника, а со стороны организатора -  двойной размер 
задатка и убытки.

8.4. Форма и содержание хозяйственного договора

Ф о р м а  хозяйственного д о г о в о р а

п и с ь м е н

п р о с т а я н о т а р и а л ь н а я
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Содержание договора. -  это его условия.
Условия договора

сущ ественнй б^ ^ ^ обычные случайные

- это требования либо законо
дательства (выраженные им
перативными нормами зако
нодательства), либо стороны

- это правила, которые обычно 
применяются в данных право
отношениях (выраженные 
диспозитивными нормами 
законодательства)

- это требование стороны 
(что по сути их делает су
щественными условиями)

указаны в договоре. 
Неуказание их в договоре -  
договор считается незаклю
ченным (стороны не догово
рились по существенным ус
ловиям)

не указаны в договоре 
(иначе бы стали существен
ными условиями договора). 
Действуют по умолчанию

не указаны письменно в до
говоре,
что не ставит под угрозу 
факт заключения и в случае 
неисполнения этих условий 
одной их сторон действия 
договора (это подрывает 
суть договора как согласова
ния доброй воли сторон)

Срок действия договора
Срок действия договора не тождественен термину «срок выполнения ра

бот», «срок исполнения обязательства». Законодательством или договором 
может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора еле- 
чет прекращение обязательств сторон по договору (ч.1 п. 3 ст. 395 ГК).

Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим 
до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обяза
тельства (п. 3 ст. 395 ГК).

Прекращение обязательства

окончанием срока договора 
если это прямо предусмотрели

в момент окончания 
исполнения сторонами 
обязательства

стороны законодатель (п.1 ст. 481
(в договоре) ГК РБ (если стороны

договора поставки не 
предусмотрели в дого
воре, что обязательст
ва прекратятся в мо
мент окончания испол
нения обязательства)

Например, договор аренды помещения заключен с 20.12.2015 по 31.12.2016, 
а срок аренды, который прописывается в пункте 1 договора «Предмет догово-
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ра», -  01.01.2016 -  31.12.2016. Можно не указывать срок окончания такого до
говора, он закончит свое действие окончанием срока аренды.

Указание на то, что договор действует до полного исполнения обязательств 
сторонами, не является согласованием срока договора. Если стороны согласуют 
срок действия договора таким образом, то они будут нести такие же риски, как 
в случае несогласования действия договора.

Следует учитывать, что условие о прекращении обязательств по окончании 
срока действия договора может быть предусмотрено законом. Так, согласно 
п.1 ст. 481 ГК РБ обязательство по допоставке товара прекращается с истечени
ем срока действия договора, если договором не установлено иное.

Если в договоре или в законе предусмотрено, что срок договора прекраща
ет обязательства, в целях защиты от неисполнения какой-либо из сторон сво
их обязательств необходимо включить в договор условие о том, что в части 
неисполненных обязательств договор действует до момента их надлежащего 
исполнения. В этом случае, по смыслу п. 3 ст. 395 ГК РБ, окончание срока до
говора не повлечет прекращение неисполненных обязательства по нему. Одна
ко стороны могут включить в договор условие о том, что после окончания его 
действия все обязательства сторон по этому договору прекращаются.

Но при согласовании условия о прекращении обязательств по истечении 
строка действия договора необходимо помнить, что окончание этого срока не 
освобождает стороны от ответственности за нарушение обязательств, 
совершенное в период действия договора (неисполнение, ненадлежащее испол
нение) (п. 4 ст. 395 ГК).

Даже при наличии такого условия с покупателя будут взысканы стоимость 
поставленного, но не оплаченного к моменту окончания срока договора товара 
и неустойка за нарушение срока оплаты товара.

И еще одно доказательство, что срок договора не есть срок действия дого
ворного обязательства.

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента 
его заключения (п. 1 ст. 395 ГК). Однако стороны вправе установить, что усло
вия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до 
заключения договора (п.2 ст. 395 ГК). Так, беспроигрышным вариантом для 
ответчика является заключение такого авторского договора с истцом, предъя
вившим иск о нарушении его авторских прав -  использовании его произведения 
без согласия.

Недействительность и незаключенность сделок (договоров)
Распространенным случаем, вызывающим определенные сложности при оп

ределении предмета спора и основания иска, является вопрос о недействитель
ности и незаключенности сделок.

В связи с этим необходимо отметить, что недействительность сделки 
имеет место, когда соглашение сторон не соответствует по форме, содержанию

75



или условиям совершения сделки требованиям законодательства, т.е. имеет по
роки сделки.

Незаключенность договора имеет место, когда отсутствуют установленные 
законодательством условия, необходимые для заключения договора:

1) не достигнуто соглашение по всем существенным условиям, указанным в 
законодательстве;

2) не получен акцепт стороной, направившей оферту;
3) не передано имущество, если в соответствии с законодательством для за

ключения договора требуется его передача.

При этом, помимо существенных условий сделки, определенных законода
тельством для конкретного вида договоров, существенными, в силу положений 
части второй п. 1 ст. 402 ГК, являются все те условия, относительно которых по 
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (требования- 
желания стороны).

Следовательно, при оспаривании факта заключения договора по причине недос
тижения согласия по иным существенным условиям сторона должна представить 
соответствующие письменные доказательства: переписку по вопросам заключения 
договора, предварительный договор, протоколы разногласий и т. д.

8.5. Порядок расторжения и изменения хозяйственного договора

Основания прекращения и изменения хоз. договоров:
1) предусмотрены законодательством;
2) предусмотрены договором;
3) наличие согласия сторон в случаях, не предусмотренных договором. Со

глашение об изменении или расторжении договора оформляется в той же 
форме, что и договор;

4) по требованию одной из сторон -  только по решению суда и только в 
случаях, предусмотренных законодательством или договором (ст. 420, 
ст. 421 ГК):

4.1. существенное нарушение условий договора -  ущерб стороны таков, 
что в результате его она в значительной степени лишается того, на что вправе 
была рассчитывать при заключении договора.

4.2. существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходи
ли при заключении договора -  если они изменились на столько, что если бы 
стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы заключен 
или заключен на значительно отличающихся условиях.
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