
ТЕМА 2. ПРАВОВОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности.  

2. Индивидуальная предпринимательская деятельность физических лиц. 

3. Понятие и классификация коммерческих организаций. Понятие 

некоммерческой организации.  

4. Государственная регистрация субъектов предпринимательской 

деятельности. 

5. Реорганизация и ликвидация (прекращение деятельности) субъектов 

предпринимательской деятельности. 

6. Правовое положение хозяйственных товариществ.  

7. Правовое положение хозяйственных обществ.  

8. Правовое положение унитарных предприятий. 

9. Правовое положение производственных кооперативов. 

10. Правовое положение объединений субъектов предпринимательской 

деятельности. 

11. Правовое положение представительств и филиалов.  

12. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности и ее 

виды. 

 

Вопрос 1. Понятие и виды субъектов предпринимательской 

деятельности 

 

Субъекты предпринимательской деятельности – юридические и 

физические лица, которым законодательством предоставлено право 

осуществления хозяйственной деятельности, реализуя хозяйственную 

компетенцию (совокупность прав и обязанностей),  которые имеют 

обособленное имущество и несут ответственность по своим обязательствам в 

пределах этого имущества.   

Субъектами предпринимательской деятельности являются лица, 

обладающие соответствующими правами и обязанностями и отвечающие 

следующим признакам:  

• легитимация в качестве субъектов данной деятельности в соответствии 

с законодательством;  

•наличие обособленного имущества, закрепленного за субъектом на 

каком-либо титуле (право собственности, право хозяйственного ведения, 

право оперативного управления);  

•возможность от своего имени приобретать права и нести обязанности в 

предпринимательском обороте;  

•возможность самостоятельной ответственности субъекта за свои 

действия в процессе осуществления предпринимательской деятельности.  

Легитимация субъекта хозяйствования означает признание 

государством, во-первых, самого факта существования данного субъекта, и, 

во-вторых, наличия у данного субъекта соответствующих прав и 



обязанностей, позволяющих участвовать в хозяйственной деятельности. 

Указанное признание осуществляется посредством государственной  

регистрации в установленном законодательством порядке. С момента 

регистрации возникает либо юридическое лицо, либо индивидуальный 

предприниматель.  

К субъектам хозяйственной деятельности относятся:  

•индивидуальные предприниматели;  

•коммерческие организации;  

•некоммерческие организации;  

•Республика Беларусь и административно-территориальные единицы.  

Согласно ст. 46 ГК юридическими лицами могут быть организации, 

преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и (или) распределяющие полученную прибыль между 

участниками (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение 

прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль 

между участниками (некоммерческие организации).  

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде, прошедшая в установленном порядке 

государственную регистрацию в качестве юридического лица либо 

признанная таковым законодательным актом (ч.1 ст.44 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь). 

Таким образом, признаками юридического лица являются: 

организационное единство, имущественная обособленность, самостоятельная 

ответственность лица по своим обязательствам, приобретение прав и 

обязанностей от своего имени.  

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут 

создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, 

производственных  кооперативов, унитарных предприятий,  крестьянских 

(фермерских) хозяйств и иных формах, предусмотренных ГК.  

Коммерческие организации могут открывать свои филиалы, 

представительства, другие обособленные подразделения без статуса 

юридического лица.  

Филиал – это обособленное подразделение юридического лица, 

размещенное вне его месторасположения и осуществляющее все или часть 

его функций.  

Представительство –  обособленное  подразделение  юридического лица, 

размещенное вне его местонахождения и осуществляющее 

представительство и защиту интересов этого юридического лица.  

Коммерческие организации и (или) индивидуальные предприниматели, а 

также коммерческие и (или) некоммерческие организации в целях 

координации их деятельности, представления и защиты общих интересов 
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могут создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся 

некоммерческими организациями. 

Ассоциация (союз) является юридическим лицом. Члены ассоциации 

(союза) сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 

ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по ее 

обязательствам в размере и порядке, предусмотренных уставом ассоциации 

(союза). 

Собственники квартир для обеспечения эксплуатации многоквартирного 

дома, пользования квартирами и их общим имуществом вправе, а в 

установленных законодательством случаях обязаны создавать товарищества 

собственников. Товарищество собственников является некоммерческой 

организацией, создаваемой исключительно в целях, указанных выше, и 

действующей в соответствии с законодательством о таких товариществах. 

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, 

могут создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных 

или религиозных организаций (объединений), финансируемых 

собственником учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в 

других формах, предусмотренных законодательными актами.  

Некоммерческие организации могут создаваться для  достижения 

социальных, природоохранных, благотворительных, культурных, 

образовательных, научных и управленческих целей, охраны здоровья 

граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных 

и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных 

интересов граждан и юридических лиц, разрешения споров и конфликтов, 

оказания юридической помощи в соответствии с законодательством, а также 

в иных целях, направленных на достижение общественных благ.  

Некоммерческие организации могут создаваться для удовлетворения 

материальных (имущественных) потребностей граждан либо граждан и 

юридических лиц в случаях, предусмотренных ГК и другими 

законодательными актами.  

Некоммерческие организации могут осуществлять 

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку она 

необходима для их уставных целей, ради которых они созданы, 

соответствует этим целям и отвечает предмету деятельности некоммерческих 

организаций, либо поскольку она необходима для выполнения 

государственно значимых задач, предусмотренных в их учредительных 

документах, соответствует этим задачам и отвечает предмету деятельности 

данных организаций.  

Для отдельных форм некоммерческих организаций законодательными 

актами могут быть установлены требования, предусматривающие их право 

на занятие предпринимательской деятельностью только посредством 

образования коммерческих организаций и / или участия в них.  



Допускается создание объединений коммерческих организаций и / или 

индивидуальных предпринимателей, а также объединений коммерческих и / 

или некоммерческих организаций в форме ассоциаций и союзов, 

объединений  коммерческих,  некоммерческих  организаций и / или  

индивидуальных  предпринимателей  в  форме  государственных 

объединений.  

В соответствии с законодательными актами юридические лица 

Республики Беларусь могут создавать объединения, в том числе с участием 

иностранных юридических лиц, в форме финансово-промышленных и иных 

хозяйственных групп в порядке и на условиях, определяемых 

законодательством о таких группах.  

В случаях, предусмотренных законодательными актами, объединения 

коммерческих, некоммерческих организаций и / или физических лиц могут 

создаваться и в иных формах.  

Согласно ст. 132 ГК предприятием как объектом прав признается 

имущественный комплекс, используемый для осуществления 

предпринимательской деятельности.  

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды 

имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные 

участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, 

права требования, долги, а также права на обозначения, 

индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги 

(фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие 

исключительные права, если иное не предусмотрено законодательством или 

договором.  

Предприятие в целом или его часть могут быть объектом купли-

продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, 

изменением и прекращением вещных прав.  

Субъекты хозяйствования подразделяются:  

1) в соответствии с формами собственности на публичные (т. е. 

учрежденные Республикой Беларусь и административно-территориальными 

единицами), частные (созданные  гражданами и частными  юридическими 

лицами) и смешанные (образованные на основе публично-частной 

собственности;  

2) по происхождению капитала различают  национальные, совместные и 

иностранные коммерческие организации. Все они являются резидентами 

Республики Беларусь;  

3) по характеру основной деятельности различают субъекты, 

функционирующие в сферах промышленности, сельского хозяйства, 

торговле и т. п.;  

4) в зависимости от среднесписочной численности работников 

различают субъекты малого и среднего предпринимательства.  

В соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 

21.05.2009 № 255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого 

предпринимательства» и Законом Республики Беларусь от 01.07.2010 «О 



поддержке  малого  и  среднего предпринимательства» к субъектам малого 

предпринимательства относятся:  

•индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике 

Беларусь;  

•микроорганизации − зарегистрированные в Республике Беларусь 

коммерческие организации со средней численностью работников за 

календарный год до 15 человек включительно;  

•малые организации − зарегистрированные в Республике Беларусь 

коммерческие организации со средней численностью работников за 

календарный год от 16 до 100 человек включительно.  

К субъектам среднего предпринимательства относятся 

зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации со 

средней численностью  работников за календарный год от 101 до 250 человек 

включительно.  

Средняя численность работников субъектов малого 

предпринимательства − юридических лиц и субъектов среднего 

предпринимательства за календарный год определяется в установленном 

порядке как: списочная численность работников в среднем за год (за 

исключением работников, находящихся в отпусках по беременности и родам, 

в связи с усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте до трех месяцев, 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет); средняя 

численность работающих  по  совместительству  с  местом  основной  работы  

у  других нанимателей; средняя  численность  лиц,  выполнявших работы по  

гражданско-правовым договорам (в том числе заключенным с юридическими 

лицами, если предметом договора является оказание услуги по 

предоставлению, найму работников).  

Данная численность работников определяется в целом по 

юридическому лицу, включая филиалы, представительства и иные его 

обособленные подразделения.  

Специальной регистрации индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц в качестве субъектов малого и среднего 

предпринимательства или иного подтверждения указанного статуса со 

стороны государственных органов не требуется. 

 

Вопрос 2. Индивидуальная предпринимательская деятельность 

физических лиц 
 

Индивидуальный предприниматель – дееспособный гражданин, 

зарегистрированный в установленном порядке в данном качестве и 

осуществляющий на свой риск и самостоятельную имущественную 

ответственность – самостоятельную профессиональную хозяйственную 

деятельность.  

Для выступления в предпринимательском обороте в рассматриваемом 

статусе физическое лицо должно обладать следующими свойствами:  

1) оно должно быть дееспособным;  



2) должно быть легитимировано в результате его государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя без статуса 

юридического лица.  

Согласно ст. 22 ГК гражданин вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица с момента 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.  

Количество физических лиц, привлекаемых индивидуальным 

предпринимателем на основании гражданско-правовых и / или трудовых 

договоров для осуществления предпринимательской деятельности, а также 

количество имущества, используемого для этих целей, может быть 

ограничено законодательными актами.  

К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без 

образования юридического лица, соответственно применяются  правила ГК, 

которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся 

коммерческими организациями, если иное не вытекает из законодательства 

или существа правоотношения.  

Гражданин, осуществляющий  предпринимательскую деятельность без  

образования юридического лица, без государственной регистрации не вправе 

ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не 

является индивидуальным предпринимателем. К таким сделкам применяются  

правила, установленные законодательством для предпринимательской 

деятельности.  

Гражданин-предприниматель отвечает по своим обязательствам всем 

своим  имуществом, на которое в соответствии с законом может быть 

обращено взыскание.  

Индивидуальный  предприниматель осуществляет свою деятельность на 

основе свободы предпринимательства.  

Индивидуальный предприниматель обязан:  

•в предусмотренных законом случаях получить лицензию на 

осуществление определенных видов деятельности;  

•уведомить регистрирующий орган об изменении адреса, других 

существенных условий своей предпринимательской деятельности;  

•соблюдать права и законные интересы потребителей, обеспечивать 

надлежащее качество товаров, работ, услуг, соблюдать правила обязательной 

сертификации;  

•не допускать недобросовестной конкуренции;  

•вести учет результатов своей предпринимательской деятельности.  

Гражданин утрачивает свой статус индивидуального предпринимателя 

по следующим основаниям:  

1) в случае смерти, признания недееспособным, безвестно 

отсутствующим, объявления умершим;  

2) в случае признания его банкротом в установленном порядке;  

3) по собственной инициативе путем подачи в регистрирующий 

орган заявления об аннулировании его государственной регистрации и 

выданного ему свидетельства индивидуального предпринимателя.  



Согласно ст. 24 ГК индивидуальный предприниматель, который не в 

состоянии удовлетворить требования кредиторов, связанные с 

осуществлением им предпринимательской деятельности, может быть 

признан экономически несостоятельным (банкротом) в судебном порядке.  

С момента вступления в силу решения суда утрачивает силу его 

регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.  

При осуществлении процедуры признания экономически 

несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя его 

кредиторы по обязательствам, не связанным с осуществлением им 

предпринимательской деятельности, также вправе предъявить свои 

требования. Требования указанных кредиторов, не заявленные ими в таком 

порядке, сохраняют силу после завершения процедуры банкротства 

индивидуального предпринимателя.  

Требования кредиторов индивидуального предпринимателя в случае 

признания его банкротом удовлетворяются за счет принадлежащего ему 

имущества, на которое может быть обращено взыскание.  

После завершения расчетов с кредиторами индивидуальный 

предприниматель, признанный банкротом, освобождается от исполнения 

оставшихся обязательств, связанных с его предпринимательской 

деятельностью, и иных требований, предъявленных к исполнению и 

учтенных при признании предпринимателя банкротом.  

Сохраняют силу требования граждан, перед которыми индивидуальный 

предприниматель, признанный банкротом либо объявивший им о своем 

банкротстве, несет ответственность за причинение вреда их жизни или 

здоровью, а также иные требования личного характера.  

В случае вынесения индивидуальному предпринимателю приговора, 

связанного с ограничением права занятия предпринимательской 

деятельностью, органы и учреждения, осуществляющие исполнение 

наказаний, не позднее трех рабочих дней со дня получения приговора суда 

уведомляют регистрирующий и налоговый органы о назначенном судом 

наказании.  

Регистрирующий орган в течение трех рабочих дней со дня получения 

такого уведомления вносит в Единый государственный регистр юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей сведения о приостановлении 

деятельности индивидуального предпринимателя.  

Органы и учреждения, осуществляющие исполнение наказания, не 

позднее трех рабочих дней со дня истечения срока наказания уведомляют об 

этом регистрирующий и налоговый органы. Регистрирующий орган в 

течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об истечении 

срока наказания вносит соответствующие сведения в Единый 

государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о возобновлении деятельности индивидуального 

предпринимателя. В период действия вынесенного индивидуальному 

предпринимателю приговора регистрационный номер в этом регистре за ним 

сохраняется.  



В случае вынесения индивидуальному предпринимателю постановления 

о наложении административного взыскания в виде лишения права 

заниматься определенной деятельностью органы, исполняющие данное 

постановление, в течение трех рабочих дней со дня изъятия у 

индивидуального предпринимателя специального разрешения (лицензии) 

уведомляют регистрирующий и налоговый органы об исполнении этого 

постановления с указанием срока, на который произведено такое изъятие.  

Неосуществление индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в период исполнения приговора, 

связанного с ограничением права занятия предпринимательской 

деятельностью, постановления о наложении административного взыскания в 

виде лишения права заниматься определенной деятельностью не является 

основанием для прекращения его деятельности. 

 

Вопрос 3. Понятие и классификация коммерческих организаций. 

Понятие некоммерческой организации 
 

Юридическими лицами могут быть организации, преследующие 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и (или) 

распределяющие полученную прибыль между участниками (коммерческие 

организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и 

не распределяющие полученную прибыль между участниками 

(некоммерческие организации). 

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, 

могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, 

производственных кооперативов, унитарных предприятий, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и иных формах, предусмотренных Гражданским 

кодексом Республики Беларусь. 

Хозяйственными товариществами и обществами признаются 

коммерческие организации с разделенным на доли (акции) учредителей 

(участников) уставным фондом. Имущество, созданное за счет вкладов 

учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное 

хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности, 

принадлежит ему на праве собственности. 

Хозяйственное общество может быть учреждено одним лицом или 

может состоять из одного участника. Особенности правового положения, 

создания, деятельности, реорганизации и ликвидации хозяйственного 

общества, состоящего из одного участника, определяются законодательством 

о хозяйственных обществах. 

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного 

товарищества и коммандитного товарищества. 

Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного 

общества, общества с ограниченной ответственностью или общества с 

дополнительной ответственностью. 



Участниками полных товариществ и полными товарищами в 

коммандитных товариществах могут быть индивидуальные 

предприниматели и (или) коммерческие организации. 

Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в коммандитных 

товариществах могут быть граждане и (или) юридические лица. 

Производственным кооперативом (артелью) признается коммерческая 

организация, участники которой обязаны внести имущественный паевой 

взнос, принимать личное трудовое участие в его деятельности и нести 

субсидиарную ответственность по обязательствам производственного 

кооператива в равных долях, если иное не определено в уставе, в пределах, 

установленных уставом, но не меньше величины полученного годового 

дохода в производственном кооперативе. 

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником 

имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не 

может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между 

работниками предприятия. 

В форме унитарных предприятий могут быть созданы государственные 

(республиканские или коммунальные) унитарные предприятия либо частные 

унитарные предприятия. 

Имущество республиканского унитарного предприятия находится в 

собственности Республики Беларусь и принадлежит такому предприятию на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Имущество коммунального унитарного предприятия находится в 

собственности административно-территориальной единицы и принадлежит 

такому предприятию на праве хозяйственного ведения. 

Имущество частного унитарного предприятия находится в частной 

собственности физического лица (совместной собственности супругов) либо 

юридического лица и принадлежит такому предприятию на праве 

хозяйственного ведения. 

Имущество дочернего унитарного предприятия находится в 

собственности собственника имущества предприятия-учредителя и 

принадлежит дочернему предприятию на праве хозяйственного ведения. 

Крестьянским (фермерским) хозяйством признается коммерческая 

организация, созданная одним гражданином (членами одной семьи), 

внесшим (внесшими) имущественные вклады, для осуществления 

предпринимательской деятельности по производству сельскохозяйственной 

продукции, а также по ее переработке, хранению, транспортировке и 

реализации, основанной на его (их) личном трудовом участии и 

использовании земельного участка, предоставленного для этих целей в 

соответствии с законодательством об охране и использовании земель 

(членами семьи признаются супруги, их родители (усыновители), дети (в том 

числе усыновленные), братья и сестры, супруги и дети указанных лиц, а 

также другие лица, признанные членами семьи в соответствии с 

законодательством о браке и семье). 



Крестьянское (фермерское) хозяйство отвечает по своим обязательствам 

всем принадлежащим ему имуществом. 

Члены крестьянского (фермерского) хозяйства не отвечают по 

обязательствам крестьянского (фермерского) хозяйства, а крестьянское 

(фермерское) хозяйство не отвечает по обязательствам членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, 

могут создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных 

или религиозных организаций (объединений), финансируемых 

собственником учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в 

других формах, предусмотренных законодательными актами. 

Потребительским кооперативом признается добровольное объединение 

граждан либо граждан и юридических лиц на основе членства с целью 

удовлетворения материальных (имущественных) и иных потребностей 

участников, осуществляемое путем объединения его членами 

имущественных паевых взносов. 

Члены потребительского кооператива несут субсидиарную 

ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части 

дополнительного взноса каждого из членов кооператива. Доходы и прибыль, 

полученные потребительским кооперативом, не могут распределяться между 

его членами. 

Общественными и религиозными организациями (объединениями) 

признаются добровольные объединения граждан, в установленном 

законодательством порядке объединившихся на основе общности их 

интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных 

потребностей. Общественные и религиозные организации являются 

некоммерческими организациями. Они вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей, ради 

которых они созданы, и соответствующую этим целям. 

Республиканскими государственно-общественными объединениями 

признаются основанные на членстве некоммерческие организации, целью 

деятельности которых является выполнение возложенных на них 

государственно значимых задач. 

Под фондом, согласно Гражданскому кодексу, понимается не имеющая 

членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами 

(гражданином) и (или) юридическими лицами (юридическим лицом) на 

основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, 

благотворительные, культурные, образовательные, содействующие развитию 

физкультуры и спорта, научные или иные общественно полезные цели, 

указанные в уставе фонда. Фонд использует имущество для целей, 

определенных его уставом. 

Учреждением признается организация, созданная собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично. 



 

Вопрос 4. Государственная регистрация субъектов 

предпринимательской деятельности 
 

Государственная регистрация субъектов предпринимательской 

деятельности осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом 

Республики Беларусь, а также декретом Президента Республики Беларусь № 

1 от 16.01.2009 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении 

деятельности) субъектов хозяйствования». 

Государственной регистрации подлежат: 

1.) создаваемые (реорганизуемые) юридические лица: 

- хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, 

производственные кооперативы, в том числе сельскохозяйственные 

производственные кооперативы, государственные объединения, являющиеся 

коммерческими организациями, и крестьянские (фермерские) хозяйства 

(далее - коммерческие организации); 

- ассоциации (союзы) - объединения коммерческих и (или) 

некоммерческих организаций, объединения коммерческих организаций и 

(или) индивидуальных предпринимателей, государственные объединения, 

являющиеся некоммерческими организациями, потребительские 

кооперативы, садоводческие товарищества, торгово-промышленные палаты, 

учреждения, товарищества собственников (далее - некоммерческие 

организации); 

2) индивидуальные предприниматели; 

3) изменения и (или) дополнения, вносимые в уставы коммерческих и 

некоммерческих организаций (учредительные договоры - для коммерческих 

организаций, действующих только на основании учредительных договоров), 

изменения, вносимые в свидетельства о государственной регистрации 

индивидуальных предпринимателей. 

Нормы Положения о государственной регистрации субъектов 

хозяйствования не применяются при государственной регистрации 

республиканских государственно-общественных объединений, фондов, 

религиозных организаций, третейских судов, коллегий адвокатов, 

адвокатских бюро, Белорусской нотариальной палаты, организаций, 

обеспечивающих проведение медиации, а также политических партий и 

других общественных объединений, их союзов (ассоциаций), союзов 

(ассоциаций) по виду (видам) спорта, созданных с участием общественного 

объединения (общественных объединений). При этом государственная 

регистрация союзов (ассоциаций) по виду (видам) спорта, созданных с 

участием общественного объединения (общественных объединений), 

осуществляется в порядке, установленном для государственной регистрации 

союзов (ассоциаций) общественных объединений. 

Государственная регистрация юридического лица производится по 

месту его нахождения, индивидуального предпринимателя - по месту 

жительства. 



Местонахождением частного унитарного предприятия, крестьянского 

(фермерского) хозяйства может являться жилое помещение (квартира, жилой 

дом) физического лица - собственника имущества частного унитарного 

предприятия, главы крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - жилое 

помещение) в одном из следующих случаев: 

1) жилое помещение принадлежит ему на праве собственности 

(находится в долевой или совместной собственности) - с согласия иного 

собственника (всех собственников), а также всех совершеннолетних членов 

его семьи (членов семьи всех собственников), проживающих в этом 

помещении; 

2) он постоянно проживает в жилом помещении (за исключением 

жилого помещения государственного жилищного фонда), о чем 

свидетельствуют отметка в документе, удостоверяющем личность, либо 

сведения в карточке регистрации, - с согласия собственника (всех 

собственников) жилого помещения частного жилищного фонда, а также 

проживающих в данном помещении всех совершеннолетних членов семьи 

собственника (всех собственников). 

При этом с собственника жилого помещения взимаются плата за 

коммунальные услуги и иные платежи, связанные с эксплуатацией такого 

помещения, в порядке, определяемом Советом Министров Республики 

Беларусь. 

Осуществление производственной деятельности (выполнение работ, 

оказание услуг) в жилом помещении, являющемся местонахождением 

частного унитарного предприятия, крестьянского (фермерского) хозяйства, 

не допускается без перевода этого помещения в нежилое в порядке, 

определенном законодательством. 

За государственную регистрацию коммерческих и некоммерческих 

организаций, индивидуальных предпринимателей, изменений и (или) 

дополнений, вносимых в уставы юридических лиц (учредительные 

договоры - для коммерческих организаций, действующих только на 

основании учредительных договоров), изменений, вносимых в свидетельства 

о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации взимается 

государственная пошлина в случаях и размерах, установленных 

законодательными актами. 

Взимание иных платежей при осуществлении государственной 

регистрации не допускается. 

Государственная регистрация осуществляется следующими 

регистрирующими органами: 

1) Национальным банком - банков и небанковских кредитно-финансовых 

организаций, в том числе расположенных в свободных экономических зонах 

и Китайско-Белорусском индустриальном парке; 

2) Министерством финансов - страховых организаций, страховых 

брокеров, объединений страховщиков, в том числе расположенных в 



свободных экономических зонах и Китайско-Белорусском индустриальном 

парке; 

3) Министерством юстиции - торгово-промышленных палат; 

4) администрациями свободных экономических зон - коммерческих и 

некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей в 

свободных экономических зонах, за исключением организаций, 

предусмотренных в абзацах втором и третьем настоящего пункта; 

5) администрацией Китайско-Белорусского индустриального парка - 

коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных 

предпринимателей на территории Китайско-Белорусского индустриального 

парка, за исключением организаций, предусмотренных в абзацах втором и 

третьем настоящего пункта; 

6) облисполкомами и Минским горисполкомом - коммерческих 

организаций с участием иностранных и международных организаций, за 

исключением организаций, предусмотренных в абзацах втором, третьем, 

пятом и шестом настоящего пункта; 

7) облисполкомами, Брестским, Витебским, Гомельским, Гродненским, 

Минским, Могилевским горисполкомами - субъектов хозяйствования, не 

указанных в абзацах втором-седьмом настоящего пункта. Облисполкомы 

вправе делегировать часть своих полномочий по государственной 

регистрации субъектов хозяйствования другим местным исполнительным и 

распорядительным органам, а названные горисполкомы - соответствующим 

администрациям районов в городах. 

Для государственной регистрации коммерческих и некоммерческих 

организаций, создаваемых в том числе в результате реорганизации в форме 

выделения, разделения и слияния, в регистрирующий орган представляются: 

1) заявление о государственной регистрации; 

2) устав (учредительный договор - для коммерческой организации, 

действующей только на основании учредительного договора) в двух 

экземплярах без нотариального засвидетельствования, его 

электронная копия (в формате .doc или .rtf); 

3) легализованная выписка из торгового регистра страны учреждения 

или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

организации в соответствии с законодательством страны ее 

учреждения либо нотариально заверенная копия указанных 

документов (выписка должна быть датирована не позднее одного 

года до дня подачи заявления о государственной регистрации) с 

переводом на белорусский или русский язык (подпись переводчика 

нотариально удостоверяется) - для собственника имущества, 

учредителей, являющихся иностранными организациями; 

4) копия документа, удостоверяющего личность, с переводом на 

белорусский или русский язык (подпись переводчика нотариально 

удостоверяется) - для собственника имущества, учредителей, 

являющихся иностранными физическими лицами; 



5) оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего 

уплату государственной пошлины; 

6) оригинал свидетельства о государственной регистрации 

реорганизуемой организации в случае реорганизации в форме 

слияния либо разделения. 

Для государственной регистрации индивидуального предпринимателя в 

регистрирующий орган представляются: 

1) заявление о государственной регистрации; 

2) фотография гражданина, обратившегося за государственной 

регистрацией; 

3) оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего 

уплату государственной пошлины. 

Регистрирующие органы принимают документы, представленные для 

государственной регистрации, рассматривают их состав и содержание 

заявления о государственной регистрации, при необходимости разъясняют 

лицам, представляющим такие документы, правила их представления и 

оформления, предусмотренные законодательством. 

Зарегистрированными считаются: 

1) юридическое лицо - с даты проставления штампа на его уставе 

(учредительном договоре - для коммерческой организации, действующей 

только на основании учредительного договора) и внесения записи о 

государственной регистрации юридического лица в Единый государственный 

регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

2) индивидуальный предприниматель - со дня подачи документов, 

представленных для государственной регистрации, и внесения записи о его 

государственной регистрации в Единый государственный регистр 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и пр. 

В свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя указывается дата их государственной 

регистрации, определенная в соответствии с Положением о государственной 

регистрации субъектов хозяйствования.. 

Свидетельство о государственной регистрации установленного Советом 

Министров Республики Беларусь образца выдается не позднее рабочего дня, 

следующего за днем подачи документов для государственной регистрации. 
Уполномоченный сотрудник регистрирующего органа не осуществляет 

государственную регистрацию субъектов хозяйствования, изменений и (или) 

дополнений, вносимых в уставы юридических лиц (учредительные 

договоры - для коммерческих организаций, действующих только на 

основании учредительных договоров), изменений, вносимых в свидетельства 

о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, в 

случае: 

- непредставления в регистрирующий орган всех необходимых для 

государственной регистрации документов, определенных Положением о 

государственной регистрации субъектов хозяйствования; 



- оформления заявления о государственной регистрации с нарушением 

требований законодательства; 

- представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган. 

Неосуществление либо отказ в какой-либо форме по основаниям, не 

предусмотренным законодательными актами, в государственной регистрации 

юридического лица, изменений и (или) дополнений, вносимых в 

учредительные документы юридических лиц, не допускаются. 

Осуществление, неосуществление регистрирующим органом 

государственной регистрации юридического лица либо отказ в 

государственной регистрации юридического лица, изменений и (или) 

дополнений, вносимых в учредительные документы юридических лиц, могут 

быть обжалованы в судебном порядке. 

Юридическое лицо подлежит перерегистрации в случаях, 

предусмотренных законодательными актами. 

Физическое или юридическое лицо вправе получить информацию, 

содержащуюся в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в порядке, определяемом 

законодательством. 

 

Вопрос 5. Реорганизация и ликвидация (прекращение 

деятельности) субъектов предпринимательской деятельности 

 

Реорганизация и ликвидация субъектов хозяйствования, лица и 

органы, которые могут принимать решения о реорганизации и ликвидации 

субъектов хозяйствования,  основания реорганизации и ликвидации, формы и 

порядок реорганизации субъектов хозяйствования, порядок ликвидации 

субъектов хозяйствования, прекращение деятельности индивидуальных 

предпринимателей регулируется Гражданским кодексом Республики 

Беларусь ст. ст. 53 – 62 и Законом Республики Беларусь «О хозяйственных 

обществах» ст. ст. 15 -27 и другими нормативно-правовыми актами. 

Юридическое лицо может быть ликвидировано: 

1) по решению собственника имущества (учредителей, участников) либо 

органа юридического лица, уполномоченного уставом (учредительным 

договором - для коммерческой организации, действующей только на 

основании учредительного договора), в том числе в связи с истечением 

срока, на который создано это юридическое лицо, достижением цели, ради 

которой оно создано, нарушением коммерческой организацией порядка 

формирования уставного фонда, установленного законодательством, 

признанием экономическим судом государственной регистрации 

юридического лица недействительной; 

2) по решению экономического суда в случае: 

- непринятия решения о ликвидации в соответствии с указанными выше 

обстоятельствами в связи с истечением срока, на который создано 

юридическое лицо, достижением цели, ради которой оно создано, 

нарушением коммерческой организацией порядка формирования уставного 



фонда, установленного законодательством, признанием экономическим 

судом государственной регистрации юридического лица недействительной; 

- осуществления деятельности без надлежащего специального 

разрешения (лицензии), либо запрещенной законодательными актами, либо с 

иными неоднократными или грубыми нарушениями законодательных актов; 

- экономической несостоятельности (банкротства) юридического лица; 

- уменьшения стоимости чистых активов открытых акционерных 

обществ, закрытых акционерных обществ, иных коммерческих организаций, 

для которых с учетом пункта 2 Положения о государственной регистрации 

субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом, утвердившим 

настоящее Положение, соответствующим законодательством установлены 

минимальные размеры уставных фондов по результатам второго и каждого 

последующего финансового года ниже минимального размера уставного 

фонда, определенного законодательством; 

- нарушения установленных законодательством порядка и сроков 

ликвидации; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательными актами. 

3) по решению регистрирующего органа в случае: 

- неосуществления предпринимательской деятельности в течение 

двенадцати месяцев подряд и ненаправления коммерческой организацией 

налоговому органу сообщения о причинах неосуществления такой 

деятельности; 

- внесения налоговым органом представления (предложения) о 

ликвидации коммерческой организации (прекращении деятельности 

индивидуального предпринимателя) в связи с признанием задолженности 

безнадежным долгом и ее списанием; 

- непринятия собственником имущества (учредителем, участником), 

руководителем некоммерческой организации, созданной в форме учреждения 

или ассоциации (союза), мер по смене собственника имущества учреждения, 

изменению состава членов ассоциации (союза), руководителей таких 

учреждения, ассоциации (союза), состоящих на профилактическом учете в 

соответствии с законодательством о профилактике правонарушений, в 

двухмесячный срок с даты постановки указанных лиц на данный 

профилактический учет; 

- осуществления некоммерческой организацией, созданной в форме 

учреждения или ассоциации (союза), деятельности, не соответствующей 

целям и предмету деятельности, указанным в уставе такой организации. 

Деятельность индивидуального предпринимателя может быть 

прекращена по соответствующим основаниям, предусмотренным 

Положением о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 

хозяйствования для ликвидации юридических лиц, а также в случае 

аннулирования государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя. 

Документальное подтверждение факта смерти физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, является 



основанием для принятия решения о внесении записи в Единый 

государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей об исключении из него этого индивидуального 

предпринимателя. 

Срок ликвидации (прекращения деятельности), устанавливаемый 

собственником имущества (учредителями, участниками) либо органом 

юридического лица, уполномоченным уставом (учредительным договором - 

для коммерческой организации, действующей только на основании 

учредительного договора) (индивидуальным предпринимателем), не может 

превышать девяти месяцев со дня принятия решения о ликвидации 

(прекращении деятельности). Данный срок может быть продлен по решению 

указанных лиц, но не более чем до двенадцати месяцев. 

При ликвидации юридического лица по решению собственника 

имущества (учредителей, участников) либо органа этого юридического лица, 

уполномоченного на то уставом (учредительным договором - для 

коммерческой организации, действующей только на основании 

учредительного договора), в регистрирующий орган путем личного 

обращения председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора) либо 

лица, уполномоченного в соответствии с доверенностью действовать от 

имени председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора), 

представляются: 

- заявление о ликвидации по форме, установленной Министерством 

юстиции, с указанием в нем сведений о порядке и сроках ликвидации, 

составе ликвидационной комиссии, ее председателе или назначении 

ликвидатора; 

- решение о ликвидации. При этом решение, составленное на 

иностранном языке, должно быть переведено на белорусский или русский 

язык (подпись переводчика нотариально удостоверяется); 

- легализованная выписка из торгового регистра страны учреждения или 

иное эквивалентное доказательство юридического статуса организации в 

соответствии с законодательством страны ее учреждения либо нотариально 

заверенная копия указанного документа (выписка должна быть датирована не 

позднее одного года до дня подачи заявления о ликвидации) с переводом на 

белорусский или русский язык (подпись переводчика нотариально 

удостоверяется) - для собственников имущества (учредителей, участников), 

являющихся иностранными организациями. 

При прекращении деятельности индивидуального предпринимателя в 

регистрирующий орган путем личного обращения индивидуального 

предпринимателя либо лица, уполномоченного в соответствии с 

доверенностью действовать от его имени, представляется заявление о 

прекращении деятельности по форме, установленной Министерством 

юстиции, с указанием в нем сведений о порядке и сроках прекращения 

деятельности, привлечении физических лиц по трудовым и (или) гражданско-

правовым договорам, подписанное прекращающим деятельность 

индивидуальным предпринимателем. 



При ликвидации юридического лица (прекращении деятельности 

индивидуального предпринимателя) требования его кредиторов 

удовлетворяются в следующей очередности: 

1) в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед 

которыми ликвидируемое юридическое лицо (прекращающий деятельность 

индивидуальный предприниматель) несет ответственность за причинение 

вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих 

повременных платежей; 

2) во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных 

пособий, вознаграждений по авторским договорам, оплате труда лиц, 

работающих по трудовым и гражданско-правовым договорам; 

3) в третью очередь погашается задолженность по платежам в бюджет и 

государственные внебюджетные фонды, а также удовлетворяются 

требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 

ликвидируемого юридического лица (прекращающего деятельность 

индивидуального предпринимателя), за счет и в пределах средств, 

полученных от реализации заложенного имущества; 

4) в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 

Сведения о том, что юридическое лицо (индивидуальный 

предприниматель) находится в процессе ликвидации (прекращения 

деятельности), о порядке и сроке заявления требований его кредиторами 

размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном 

сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с 

последующим опубликованием в приложении к указанному журналу. 

В случае ликвидации юридического лица ликвидационная комиссия 

(ликвидатор) представляет в регистрирующий орган: 

- печати организации либо заявление собственника имущества 

(учредителей, участников) об их неизготовлении или сведения о публикации 

объявлений об их утрате; 

- ликвидационный баланс, подписанный членами ликвидационной 

комиссии (ликвидатором) и утвержденный собственником имущества 

(учредителями, участниками) либо органом коммерческой организации, 

уполномоченным на то уставом (учредительным договором - для 

коммерческой организации, действующей только на основании 

учредительного договора); 

- оригинал свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица или заявление собственника имущества (учредителей, участников) о его 

утрате с приложением сведений о публикации объявления об утрате. 

Индивидуальный предприниматель представляет в регистрирующий 

орган: 

- печати либо заявление об их неизготовлении или сведения о 

публикации объявлений об их утрате; 

- оригинал свидетельства о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя, а при его отсутствии - заявление о его 

утрате с приложением сведений о публикации объявления об утрате; 



- уведомление о завершении процесса прекращения деятельности с 

указанием сведений о завершении расчетов с кредиторами и отсутствии 

кредиторской задолженности по форме, установленной Министерством 

юстиции. 

Ликвидация юридического лица (прекращение деятельности 

индивидуального предпринимателя) в судебном порядке осуществляется в 

соответствии с законодательством. 

В случае вынесения индивидуальному предпринимателю приговора, 

связанного с лишением права заниматься предпринимательской 

деятельностью, органы и учреждения, осуществляющие исполнение 

наказаний, не позднее трех рабочих дней со дня получения приговора суда 

уведомляют регистрирующий и налоговый органы о назначенном судом 

наказании с указанием его срока. 

Юридическое лицо считается ликвидированным, а деятельность 

индивидуального предпринимателя - прекращенной с даты принятия 

регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый 

государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей об исключении их из этого регистра. 

Юридическое лицо обязано прекратить свою деятельность, а 

индивидуальный предприниматель - предпринимательскую деятельность с 

даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в 

Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей об исключении из него этого юридического лица 

(индивидуального предпринимателя). 

Индивидуальный предприниматель, государственная регистрация 

которого аннулирована, обязан прекратить предпринимательскую 

деятельность с даты принятия решения регистрирующим органом об 

аннулировании государственной регистрации. 

 

Вопрос 6. Правовое положение хозяйственных товариществ 

 

Выделяют следующие виды хозяйственных товариществ: 

- полное товарищество; 

- коммандитное товарищество. 

Полным признается товарищество, участники которого (полные 

товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором 

занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и 

солидарно друг с другом несут субсидиарную ответственность своим 

имуществом по обязательствам товарищества. 

Лицо может быть участником только одного полного товарищества. 

Фирменное наименование полного товарищества должно содержать 

имена (наименования) всех его участников, а также слова «полное 

товарищество» либо имя (наименование) одного или нескольких участников 

с добавлением слов «и компания» и «полное товарищество». 



Полное товарищество создается и действует на основании 

учредительного договора, который подписывается всеми его участниками. 

Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по 

общему согласию всех участников. Учредительным договором товарищества 

могут быть предусмотрены случаи, когда решение принимается 

большинством голосов участников. Каждый участник полного товарищества 

имеет один голос, если учредительным договором не предусмотрен иной 

порядок определения количества голосов его участников. Каждый участник 

товарищества независимо от того, уполномочен ли он вести общие дела, 

вправе лично знакомиться со всей документацией по ведению дел 

товарищества.  

Каждый участник полного товарищества вправе действовать от имени 

товарищества, если учредительным договором не установлено, что все его 

участники ведут дела совместно либо ведение дел поручено отдельным 

участникам. 

При совместном ведении дел товарищества его участниками для 

совершения каждой сделки требуется согласие всех участников 

товарищества. 

Если ведение дел товарищества поручается его участниками одному или 

нескольким из них, остальные участники для совершения сделок от имени 

товарищества должны иметь доверенность от участника (участников), на 

которого возложено ведение дел товарищества. 

Участник полного товарищества обязан участвовать в его деятельности 

в соответствии с условиями учредительного договора. 

Участник полного товарищества не вправе без согласия остальных 

участников совершать от своего имени в своих интересах или в интересах 

третьих лиц сделки, однородные с теми, которые составляют предмет 

деятельности товарищества. 

При нарушении этого правила товарищество вправе по своему выбору 

потребовать от такого участника возмещения причиненных товариществу 

убытков либо передачи товариществу всей приобретенной по таким сделкам 

выгоды. 

Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его 

участниками пропорционально их долям в уставном фонде, если иное не 

предусмотрено учредительным договором или иным соглашением 

участников. Не допускается соглашение об устранении кого-либо из 

участников товарищества от участия в прибыли или убытках. 

Участники полного товарищества солидарно между собой несут 

субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам 

товарищества. Участник полного товарищества, не являющийся его 

учредителем, отвечает наравне с другими участниками и по обязательствам, 

возникшим до его вступления в товарищество. Участник, выбывший из 

товарищества, отвечает по обязательствам товарищества, возникшим до 

момента его выбытия, наравне с оставшимися участниками в течение двух 



лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в 

котором он выбыл из товарищества. 

Полное товарищество ликвидируется по основаниям, указанным в статье 

57 Гражданского кодекса, а также в случае, когда в товариществе остается 

единственный участник. Последний вправе в течение трех месяцев со дня, 

когда он стал единственным участником товарищества, преобразовать такое 

товарищество в унитарное предприятие в порядке, установленном 

законодательством. 

Коммандитным товариществом признается товарищество, в котором 

наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества 

предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам 

товарищества всем своим имуществом (полными товарищами), имеется один 

или несколько участников (вкладчиков, коммандитов), которые несут риск 

убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм 

внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении 

товариществом предпринимательской деятельности. 

Положение полных товарищей, участвующих в коммандитном 

товариществе, и их ответственность по обязательствам товарищества 

определяются законодательством об участниках полного товарищества. 

Лицо может быть полным товарищем только в одном коммандитном 

товариществе. Участник полного товарищества не может быть полным 

товарищем в коммандитном товариществе. Полный товарищ в 

коммандитном товариществе не может быть участником полного 

товарищества. 

Коммандитное товарищество создается и действует на основании 

учредительного договора.  

Управление деятельностью коммандитного товарищества 

осуществляется полными товарищами. Порядок управления и ведения дел 

такого товарищества его полными товарищами устанавливается ими в 

соответствии с законодательством о полном товариществе. 

Вкладчики не вправе участвовать в управлении делами коммандитного 

товарищества. Они могут выступать от его имени не иначе как по 

доверенности. Они не вправе оспаривать действия полных товарищей по 

управлению и ведению дел товарищества. 

Вкладчик коммандитного товарищества обязан внести вклад в уставный 

фонд. Внесение вклада удостоверяется свидетельством об участии, 

выдаваемым вкладчику товариществом. 

Вкладчик коммандитного товарищества имеет право: 

1) получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на его долю 

в уставном фонде, в порядке, предусмотренном учредительным договором; 

2) знакомиться с годовыми отчетами и годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетностью товарищества (книгой учета доходов и расходов 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения); 



3) по окончании финансового года выйти из товарищества и получить 

свой вклад в порядке, предусмотренном учредительным договором; 

4) передать свою долю в уставном фонде или ее часть другому 

вкладчику или третьему лицу. Вкладчики пользуются преимущественным 

перед третьими лицами правом покупки доли (ее части) применительно к 

условиям и порядку, предусмотренным пунктом 2 статьи 92 Гражданского 

кодекса. Передача всей доли иному лицу вкладчиком прекращает его участие 

в товариществе. 

Учредительным договором коммандитного товарищества могут 

предусматриваться и иные права вкладчика. 

При ликвидации коммандитного товарищества, в том числе в случае 

экономической несостоятельности (банкротства), вкладчики имеют 

преимущественное перед полными товарищами право на получение вкладов 

из имущества товарищества, оставшегося после удовлетворения требований 

его кредиторов. 

Хозяйственные товарищества одной формы или одного вида могут 

преобразовываться в хозяйственные общества другой формы или другого 

вида либо в хозяйственные товарищества, производственные кооперативы 

или унитарные предприятия по решению общего собрания участников в 

случаях и порядке, установленных законодательными актами, за 

исключением хозяйственных обществ, состоящих из одного участника, 

которые могут быть преобразованы в хозяйственные общества другой формы 

или другого вида либо в унитарные предприятия. 

При преобразовании товарищества в общество каждый полный товарищ, 

ставший участником (акционером) общества, в течение двух лет несет 

субсидиарную ответственность всем своим имуществом по обязательствам, 

перешедшим к обществу от товарищества. Отчуждение бывшим товарищем 

принадлежавших ему долей (акций) не освобождает его от такой 

ответственности. Правила, изложенные в настоящем пункте, соответственно 

применяются при преобразовании товарищества в производственный 

кооператив и унитарное предприятие. 

 

Вопрос 7. Правовое положение хозяйственных обществ 

 

Правовое положение хозяйственных обществ регулируется 

Гражданским кодексом Республики Беларусь параграф 2 раздел 4, 5, 6, и 

Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» 9 декабря 1992 

г. № 2020-Х11 (с изм. и дополнениями). Данные нормативно-правовые акты 

регулируют вопросы  участников хозяйственных обществ, размер уставного 

фонда, органы управления (и контроля) в хозяйственных обществах, 

ответственность участников хозяйственных обществ по их обязательствам, 

преобразование хозяйственных обществ. 

Выделяют следующие виды хозяйственных обществ: 

- общество с ограниченной ответственностью; 

- общество с дополнительной ответственностью; 



- акционерные общества. 

Рассмотрим более подробно правовое положение каждого из 

перечисленных выше видов хозяйственных обществ. 

Обществом с ограниченной ответственностью признается общество, 

уставный фонд которого разделен на доли определенных уставом размеров. 

Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, 

в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники общества, внесшие 

вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его 

обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из 

участников. 

Фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью 

должно содержать наименование общества и слова «с ограниченной 

ответственностью». 

Правовое положение общества с ограниченной ответственностью, права 

и обязанности его участников определяются законодательством об 

обществах с ограниченной ответственностью. 

Число участников общества с ограниченной ответственностью не 

должно превышать предела, установленного законодательными актами. В 

противном случае общество с ограниченной ответственностью подлежит 

реорганизации в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в 

судебном порядке, если число его участников не уменьшится до 

установленного законодательными актами предела. 

Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено 

одним лицом или может состоять из одного участника, в том числе при 

создании в результате реорганизации юридического лица. 

Учредительным документом общества с ограниченной 

ответственностью является устав, утвержденный его учредителями. 

Уставный фонд общества с ограниченной ответственностью 

составляется из стоимости вкладов его участников. Уставный фонд 

определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего 

интересы его кредиторов. 

Высшим органом управления обществом с ограниченной 

ответственностью является общее собрание его участников. 

В обществе с ограниченной ответственностью создается 

исполнительный орган (коллегиальный и (или) единоличный), 

осуществляющий текущее руководство его деятельностью и подотчетный 

общему собранию его участников. Единоличный орган управления 

обществом может быть избран также и не из числа его участников. 

В обществе с ограниченной ответственностью по решению его 

учредителей (участников) в соответствии с уставом может создаваться совет 

директоров (наблюдательный совет). 

К исключительной компетенции общего собрания участников общества 

с ограниченной ответственностью относятся: 

1) изменение устава общества и размера его уставного фонда; 



2) образование исполнительных органов общества и досрочное 

прекращение их полномочий; 

3) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности общества (данных книги учета доходов и расходов организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения) и распределение его прибыли и убытков; 

4) решение о реорганизации или ликвидации общества; 

5) избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества. 

Общество с ограниченной ответственностью может быть 

реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению 

его участников. 

Иные основания реорганизации и ликвидации общества, а также 

порядок его реорганизации и ликвидации определяются законодательными 

актами. 

Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в 

акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, 

хозяйственное товарищество, производственный кооператив или унитарное 

предприятие. 

Обществом с дополнительной ответственностью признается 

общество, уставный фонд которого разделен на доли определенных уставом 

размеров. Участники такого общества солидарно несут субсидиарную 

ответственность по его обязательствам своим имуществом в пределах, 

определяемых уставом общества, но не менее размера, установленного 

законодательными актами. При экономической несостоятельности 

(банкротстве) одного из участников его ответственность по обязательствам 

общества распределяется между остальными участниками пропорционально 

их вкладам, если иной порядок распределения ответственности не 

предусмотрен уставом общества. 

Общество с дополнительной ответственностью вправе после 

уведомления кредиторов уменьшить, но не менее размера, установленного 

законодательными актами, или увеличить размер дополнительной 

ответственности своих участников. 

Акционерным обществом признается общество, уставный фонд 

которого разделен на определенное число акций, имеющих одинаковую 

номинальную стоимость. Участники акционерного общества (акционеры) не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Фирменное наименование акционерного общества должно содержать 

его наименование и указание на то, что общество является акционерным. 

Правовое положение акционерного общества, права и обязанности 

акционеров определяются законодательством об акционерных обществах. 

Акционерное общество, акции которого могут размещаться и 

обращаться среди неограниченного круга лиц, является открытым 

акционерным обществом. Такое акционерное общество вправе проводить 

открытую подписку на эмитируемые им акции либо открытую продажу 



акций дополнительного выпуска на условиях, устанавливаемых 

законодательством о ценных бумагаx, а в случае размещения акций 

дополнительного выпуска за счет собственного капитала этого общества и 

(или) средств его акционеров, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательными актами,- закрытое размещение акций дополнительного 

выпуска среди акционеров. 

Акционерное общество, акции которого размещаются и обращаются 

только среди акционеров этого общества и (или) определенного в 

соответствии с законодательством об акционерных обществах ограниченного 

круга лиц, является закрытым акционерным обществом. Закрытое 

акционерное общество вправе осуществлять только закрытое (среди 

ограниченного круга лиц) размещение акций дополнительного выпуска. 

Число участников закрытого акционерного общества не должно 

превышать числа, установленного законодательными актами. В противном 

случае оно подлежит реорганизации в течение года, а по истечении этого 

срока - ликвидации в судебном порядке, если число участников не 

уменьшится до установленного законодательными актами предела. 

Акционеры закрытого акционерного общества имеют 

преимущественное право покупки акций, продаваемых другими акционерами 

этого общества.  

Учредители акционерного общества заключают между собой договор, 

определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по 

созданию общества, размер уставного фонда общества, категории 

эмитируемых акций и порядок размещения, а также иные условия, 

предусмотренные законодательством об акционерных обществах. 

Договор о создании акционерного общества заключается в письменной 

форме. 

Учредители акционерного общества несут солидарную ответственность 

по обязательствам, возникшим до регистрации общества. 

Общество принимает на себя ответственность по обязательствам 

учредителей, связанным с его созданием, в случае последующего одобрения 

их действий общим собранием акционеров. 

Учредительным документом акционерного общества является его устав, 

утвержденный учредителями. Устав акционерного общества помимо 

сведений, указанных в пункте 2 статьи 48 Гражданского кодекса, должен 

содержать сведения о категориях эмитируемых обществом акций, их 

номинальной стоимости и количестве; о размере уставного фонда общества; 

о правах акционеров; о составе и компетенции органов управления 

обществом и порядке принятия решений, в том числе по вопросам, решения 

по которым принимаются единогласно или квалифицированным 

большинством голосов.  

Акционерное общество может быть создано одним лицом или может 

состоять из одного акционера, в том числе при создании в результате 

реорганизации юридического лица. 



Уставный фонд акционерного общества составляется из номинальной 

стоимости акций общества. Уставный фонд общества определяет 

минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его 

кредиторов. 

Высшим органом управления в акционерном обществе является общее 

собрание его акционеров. 

К исключительной компетенции общего собрания акционеров 

относятся: 

1) изменение устава общества, в том числе изменение размера его 

уставного фонда; 

2) избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) и 

ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 

3) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности общества (данных книги учета доходов и расходов организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения) и распределение его прибыли и убытков; 

4) решение о реорганизации или ликвидации общества. 

В обществе с числом акционеров более пятидесяти создается совет 

директоров (наблюдательный совет). 

Акционерное общество может быть реорганизовано или ликвидировано 

добровольно по решению общего собрания акционеров. Акционерное 

общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной 

ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, 

хозяйственное товарищество, производственный кооператив или унитарное 

предприятие. 

 

Вопрос 8. Правовое положение унитарных предприятий 

 

Понятие и виды унитарных предприятий (унитарные предприятия, 

основанные на праве хозяйственного ведения и унитарные предприятия, 

основанные на праве оперативного управления; государственные 

(республиканские и коммунальные унитарные предприятия), частные 

унитарные предприятия), правовое положение регулируется ст. ст. 113 – 115 

Гражданского кодекса Республики Беларусь. Специфика правового 

положения казенных предприятий определяется ст. 115 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь.  

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником 

имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не 

может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между 

работниками предприятия. 

Унитарное предприятие создается в соответствии с Граждански 

кодексом Республики Беларусь и иными актами законодательства путем его 

учреждения или реорганизации юридических лиц. 



Учредительным документом унитарного предприятия является устав. 

Устав унитарного предприятия должен содержать помимо сведений, 

указанных в пункте 2 статьи 48 Гражданского кодекса, сведения о размере 

уставного фонда предприятия, порядке и источниках его формирования. 

В форме унитарных предприятий могут быть созданы: 

- государственные (республиканские или коммунальные) унитарные 

предприятия; 

- частные унитарные предприятия. 

Имущество республиканского унитарного предприятия находится в 

собственности Республики Беларусь и принадлежит такому предприятию на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Имущество коммунального унитарного предприятия находится в 

собственности административно-территориальной единицы и принадлежит 

такому предприятию на праве хозяйственного ведения. 

Имущество частного унитарного предприятия находится в частной 

собственности физического лица (совместной собственности супругов) либо 

юридического лица и принадлежит такому предприятию на праве 

хозяйственного ведения. 

Имущество дочернего унитарного предприятия находится в 

собственности собственника имущества предприятия-учредителя и 

принадлежит дочернему предприятию на праве хозяйственного ведения. 

Фирменное наименование унитарного предприятия должно содержать 

указание на форму собственности, если иное не установлено 

законодательными актами. Фирменное наименование дочернего предприятия 

также должно содержать слово «дочернее». 

Органом унитарного предприятия является руководитель, который 

назначается собственником имущества и ему подотчетен. Собственник 

имущества унитарного предприятия - физическое лицо вправе 

непосредственно осуществлять функции руководителя. 

От имени Республики Беларусь права собственника имущества 

республиканского унитарного предприятия, если иное не определено 

Президентом Республики Беларусь, осуществляют: 

1) Правительство Республики Беларусь, а также в пределах, 

установленных законодательством, республиканские органы 

государственного управления, другие государственные органы и 

организации, уполномоченные управлять имуществом, находящимся в 

собственности Республики Беларусь, - в отношении республиканского 

унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения; 

2) Правительство Республики Беларусь, а также в пределах, 

установленных законодательством, республиканские органы 

государственного управления, другие государственные органы - в отношении 

казенного предприятия. 

От имени административно-территориальной единицы права 

собственника имущества коммунального унитарного предприятия, 

основанного на праве хозяйственного ведения, осуществляют 



соответствующие органы местного управления и самоуправления, а также в 

пределах, установленных законодательством, уполномоченные ими 

государственные организации. 

Собственник имущества частного унитарного предприятия свои 

полномочия осуществляет непосредственно и (или) через уполномоченных 

им лиц. 

Собственник имущества унитарного предприятия, если иное не 

определено Президентом Республики Беларусь, Гражданским кодексом или 

решением собственника, принятым в отношении дочернего предприятия: 

- принимает решение о создании унитарного предприятия; 

- определяет цели деятельности унитарного предприятия, дает 

письменное согласие на участие унитарного предприятия в коммерческих и 

некоммерческих организациях, в том числе государственных объединениях; 

- утверждает устав унитарного предприятия и изменения и (или) 

дополнения, вносимые в него; 

- формирует уставный фонд унитарного предприятия, принимает 

решение о его изменении; 

- назначает на должность руководителя унитарного предприятия, 

заключает, изменяет и прекращает с ним трудовой договор (контракт) или 

гражданско-правовой договор в соответствии с законодательством, если иное 

не предусмотрено Гражданским кодексом; 

- принимает решение об изъятии имущества у унитарного предприятия в 

порядке и случаях, предусмотренных законодательством либо уставом; 

- осуществляет контроль за деятельностью унитарного предприятия, 

использованием по назначению и сохранностью имущества, принадлежащего 

унитарному предприятию; 

- дает письменное согласие на создание, реорганизацию и ликвидацию 

дочерних предприятий, создание и ликвидацию представительств и 

филиалов; 

- принимает решение о реорганизации или ликвидации унитарного 

предприятия в соответствии с законодательством; 

- имеет другие права и несет другие обязанности в соответствии с 

Гражданским Кодексом, иными законодательными актами и уставом. 

На момент осуществления государственной регистрации унитарного 

предприятия его уставный фонд должен быть полностью сформирован 

собственником имущества предприятия, если иное не предусмотрено 

законодательными актами. 

Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Унитарное предприятие не несет 

ответственности по обязательствам собственника его имущества, за 

исключением случаев, предусмотренных ГК РБ. 

Долевая собственность на имущество унитарного предприятия не 

допускается. 

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, 

учреждается по решению собственника его имущества, унитарного 



предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, иных субъектов 

гражданского права. 

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, 

может с согласия собственника имущества создать в качестве юридического 

лица другое унитарное предприятие путем передачи ему в установленном 

порядке части своего имущества в хозяйственное ведение (дочернее 

предприятие). Дочернее предприятие не вправе создавать унитарные 

предприятия.  

Учредитель утверждает устав дочернего предприятия, назначает его 

руководителя, осуществляет иные полномочия в соответствии с решением 

собственника имущества. 

Собственник имущества унитарного предприятия, основанного на праве 

хозяйственного ведения, не отвечает по обязательствам предприятия, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 52 Гражданского 

кодекса. 

Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления 

(казенное предприятие), учреждается, если иное не определено Президентом 

Республики Беларусь, по решению Правительства Республики Беларусь на 

базе имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь. 

Устав казенного предприятия утверждается Правительством Республики 

Беларусь. 

Права казенного предприятия на закрепленное за ним имущество 

определяются в соответствии со статьями 277 и 278 Гражданского кодекса. 

Республика Беларусь несет субсидиарную ответственность по 

обязательствам казенного предприятия при недостаточности его имущества. 

 

 

Вопрос 9. Правовое положение производственных кооперативов 

 

Понятие производственных кооперативов, членство в 

производственных кооперативах, органы управления в производственном 

кооперативе, ответственность членов производственного кооператива по его 

обязательствам, преобразование производственных кооперативов 

определяется ст. ст. 107 – 112 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

Производственным кооперативом (артелью) признается коммерческая 

организация, участники которой обязаны внести имущественный паевой 

взнос, принимать личное трудовое участие в его деятельности и нести 

субсидиарную ответственность по обязательствам производственного 

кооператива в равных долях, если иное не определено в уставе, в пределах, 

установленных уставом, но не меньше величины полученного годового 

дохода в производственном кооперативе. 

Правовое положение производственных кооперативов, права и 

обязанности их членов определяются в соответствии с законодательством о 

производственных кооперативах. 



Учредительным документом производственного кооператива является 

устав, утверждаемый общим собранием его членов. 

Устав кооператива должен содержать помимо сведений, указанных в 

пункте 2 статьи 48 Гражданского кодекса, условия: 

- о размере уставного фонда, о размере паевых взносов членов 

кооператива;  

- о составе и порядке внесения паевых взносов членами кооператива и 

их ответственности за нарушение обязательства по внесению паевых 

взносов;  

- о характере и порядке трудового участия его членов в деятельности 

кооператива и их ответственности за нарушение обязательства по личному 

трудовому участию;  

- о порядке распределения прибыли и убытков кооператива; о размере и 

условиях субсидиарной ответственности его членов по долгам кооператива;  

- о составе и компетенции органов управления кооперативом и порядке 

принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым 

принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов. 

Число членов кооператива не должно быть менее трех. 

Имущество, находящееся в собственности производственного 

кооператива, делится на паи его членов в соответствии с уставом 

кооператива. 

Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии 

с их трудовым участием, если иной порядок не предусмотрен уставом 

кооператива.  

Высшим органом управления кооперативом является общее собрание 

его членов. Исполнительными органами кооператива являются правление и 

(или) его председатель. Они осуществляют текущее руководство 

деятельностью кооператива и подотчетны наблюдательному совету и общему 

собранию членов кооператива. 

Членами наблюдательного совета и правления кооператива, а также 

председателем кооператива могут быть только члены кооператива. Член 

кооператива не может одновременно быть членом наблюдательного совета и 

членом правления либо председателем кооператива. 

К исключительной компетенции общего собрания членов кооператива 

относятся: 

1) изменение устава кооператива; 

2) образование наблюдательного совета и прекращение полномочий его 

членов, а также образование и прекращение полномочий исполнительных 

органов кооператива, если это право по уставу кооператива не передано его 

наблюдательному совету; 

3) прием и исключение членов кооператива; 

4) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кооператива (данных книги учета доходов и расходов 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 



упрощенную систему налогообложения) и распределение его прибыли и 

убытков; 

5) решение о реорганизации и ликвидации кооператива. 

Член кооператива имеет один голос при принятии решений общим 

собранием.  

Член кооператива вправе по своему усмотрению выйти из кооператива. 

В этом случае ему должна быть выплачена стоимость пая или выдано 

имущество, соответствующее его паю, а также осуществлены другие 

выплаты, предусмотренные уставом кооператива. 

Член кооператива может быть исключен из кооператива по решению 

общего собрания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей, возложенных на него уставом кооператива, а также в других 

случаях, предусмотренных законодательством о производственных 

кооперативах и уставом кооператива. 

Член наблюдательного совета или исполнительного органа может быть 

исключен из кооператива по решению общего собрания в связи с его 

членством в аналогичном кооперативе. 

Производственный кооператив может быть добровольно реорганизован 

или ликвидирован по решению общего собрания его членов. 

Производственный кооператив по единогласному решению его членов 

может преобразоваться в хозяйственное товарищество или общество в 

случае, когда в составе кооператива осталось менее трех членов, а также в 

унитарное предприятие в случае, когда в составе кооператива остался один 

член. 

 

Вопрос 10. Правовое положение объединений субъектов 

предпринимательской деятельности 

Объединения субъектов хозяйствования, правовое положение  

объединений, правовое положение хозяйственных групп регулируется ст. ст. 

121 – 123 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

Коммерческие организации и (или) индивидуальные предприниматели, а 

также коммерческие и (или) некоммерческие организации в целях 

координации их деятельности, представления и защиты общих интересов 

могут создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся 

некоммерческими организациями. 

Ассоциация (союз) является юридическим лицом. Члены ассоциации 

(союза) сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. Ассоциация (союз) не отвечает по 

обязательствам своих членов. Члены ассоциации (союза) несут 

субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и порядке, 

предусмотренных уставом ассоциации (союза). 

Учредительным документом ассоциации (союза) является устав, 

утвержденный ее членами. 

Член ассоциации (союза) вправе безвозмездно пользоваться ее услугами. 



Член ассоциации (союза) вправе по своему усмотрению выйти из 

ассоциации (союза) по окончании финансового года. В этом случае он несет 

субсидиарную ответственность по обязательствам ассоциации (союза) 

пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода, если 

эти обязательства возникли во время его членства в ассоциации. 

Член ассоциации (союза) может быть исключен из нее по решению 

остающихся участников в случаях и порядке, установленных уставом 

ассоциации (союза). В отношении имущественного взноса и ответственности 

исключенного члена ассоциации (союза) применяются правила, относящиеся 

к выходу из ассоциации (союза). 

Государственным объединением (концерном, производственным, 

научно-производственным или иным объединением) признается 

объединение государственных юридических лиц, государственных и иных 

юридических лиц, а также государственных и иных юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, создаваемое по решению Президента 

Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь, а также по их 

поручению (разрешению) республиканскими органами государственного 

управления либо по решению органов местного управления и 

самоуправления. 

Государственное объединение создается, как правило, по отраслевому 

принципу в целях осуществления общего руководства, общего управления 

деятельностью, координации деятельности и представления интересов 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в состав 

объединения. 

Государственное объединение находится в подчинении Правительства 

Республики Беларусь, республиканского органа государственного 

управления, органа местного управления и самоуправления или 

государственной организации, выполняющей отдельные функции 

республиканского органа государственного управления. 

Государственные объединения являются некоммерческими 

организациями, за исключением случаев принятия в соответствии с 

законодательством решений о признании их коммерческими организациями. 

Собственник имущества государственного объединения не отвечает по 

обязательствам государственного объединения, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательными актами. 

В состав государственного объединения могут входить государственные 

унитарные предприятия и (или) государственные учреждения по решению 

государственного органа (должностного лица), принявшего решение о 

создании государственного объединения, или уполномоченного им органа, а 

также иные организации, индивидуальные предприниматели добровольно на 

условиях и в порядке, определенных уставом государственного объединения. 

Юридические лица могут входить в состав государственного объединения в 

соответствии с законодательством. 

Участники государственных объединений сохраняют права 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые могут быть 



ограничены или иным образом изменены в соответствии с 

законодательством. 

Государственные унитарные предприятия и государственные 

учреждения, входящие в состав государственного объединения по решению 

государственного органа (должностного лица), принявшего решение о 

создании государственного объединения, или уполномоченного им органа, 

могут быть исключены из его состава по решению этого органа 

(должностного лица). 

Государственное объединение не отвечает по обязательствам его 

участников, а участники государственного объединения не отвечают по 

обязательствам этого государственного объединения, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательными актами. 

Имущество государственного объединения находится в государственной 

собственности и принадлежит ему на праве хозяйственного ведения либо на 

праве оперативного управления. Государственным органом (должностным 

лицом), принявшим решение о создании государственного объединения, или 

уполномоченным им органом, а также уставом государственного 

объединения должно быть определено, на каком праве принадлежит 

имущество государственному объединению. 

Имущество участников государственного объединения не входит в 

состав имущества государственного объединения. 

 

Вопрос 11. Правовое положение представительств и филиалов 

 

Хозяйственное общество может в порядке, установленном настоящим 

Законом и иным законодательством, создавать представительства и филиалы, 

которые не являются юридическими лицами и действуют от имени этого 

общества на основании положений, утвержденных создавшим их 

хозяйственным обществом. 

Правовое положение представительств и филиалов, а также 

представительств иностранных организаций отражено в статье 51 

Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

Представительством является обособленное подразделение 

юридического лица, расположенное вне места его нахождения, 

осуществляющее защиту и представительство интересов юридического лица, 

совершающее от его имени сделки и иные юридические действия. 

Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть 

его функций, в том числе функции представительства. 

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они 

наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на 

основании утвержденных им положений. 

Имущество представительства и филиала юридического лица 

учитывается отдельно на балансе создавшего их юридического лица 



(отдельно в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения). 

Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим 

лицом и действуют на основании его доверенности. 

Представительства и филиалы должны быть указаны в уставе 

создавшего их юридического лица. 

Правовое положение представительств и филиалов (отделений) банков и 

небанковских кредитно-финансовых организаций, организационных 

структур общественных организаций (объединений) и республиканских 

государственно-общественных объединений определяется с учетом 

особенностей, установленных законодательством. 

Представительством иностранной организации является ее 

обособленное подразделение, расположенное на территории Республики 

Беларусь, осуществляющее защиту и представительство интересов 

иностранной организации и иные не противоречащие законодательству 

функции. 

Не допускается создание представительств иностранных организаций, 

деятельность которых направлена на свержение либо насильственное 

изменение конституционного строя, нарушение целостности и безопасности 

государства, пропаганду войны, насилия, разжигание национальной, 

религиозной и расовой вражды, а также деятельность которых может 

причинить ущерб правам и законным интересам граждан. 

Представительство иностранной организации считается созданным на 

территории Республики Беларусь с момента получения разрешения на его 

открытие в установленном законодательством порядке. 

Законодательством могут устанавливаться ограничения на 

предпринимательскую и иную деятельность представительств иностранных 

организаций. 

Представительство иностранной организации имеет наименование, 

содержащее указание на иностранную организацию, его создавшую. 

 

Вопрос 12. Ответственность субъектов предпринимательской 

деятельности и ее виды 

 

Ответственность субъектов хозяйствования и еѐ виды регулируется ст. 

52 «Ответственность юридического лица» Гражданского кодекса Республики 

Беларусь и ст.5 «Ответственность хозяйственного общества» Закона 

Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», другими нормативными 

актами.  Понятие и классификация санкций. Формы имущественных 

санкций. Меры оперативного воздействия, применяемые в хозяйственных 

отношениях. 

 

Юридические лица, кроме финансируемых собственником учреждений, 

отвечают по своим обязательствам всем своим имуществом. 



Казенное предприятие и финансируемое собственником учреждение 

отвечают по своим обязательствам в порядке и на условиях, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 113, статьями 115 и 120 Гражданского 

кодекса. 

Учредитель (участник) юридического лица или собственник его 

имущества не отвечают по обязательствам юридического лица, а 

юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или 

собственника, за исключением случаев, предусмотренных законодательными 

актами либо учредительными документами юридического лица. 

Если экономическая несостоятельность (банкротство) юридического 

лица вызвана собственником его имущества, учредителями (участниками) 

или другими лицами, в том числе руководителем юридического лица, 

имеющими право давать обязательные для этого юридического лица 

указания либо имеющими возможность иным образом определять его 

действия, то на таких лиц при недостаточности имущества юридического 

лица возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

По определению (ст. 1 ГК), предпринимательство – профессиональная 

деятельность юридических и физических лиц под свою ответственность. 

Юридическая  возможность  отвечать  по  своим  обязательствам есть 

признак, присущий всем субъектам, осуществляющим хозяйственную 

деятельность.  

В основном субъекты хозяйствования исполняют обязательства 

надлежащим образом – в соответствии с договором, требованиями 

законодательства, обычаями делового оборота, правилами профессиональной 

этики, с учетом интересов контрагента, общества и государства.    

Участники хозяйственных отношений несут правовую ответственность 

за правонарушения в сфере хозяйствования путем применения к 

нарушителям хозяйственных санкций, на основании и в порядке, 

предусмотренных законом и договором.  

Предусмотренные хозяйственным законодательством последствия, 

наступающие для субъектов предпринимательства вследствие нарушения 

ими хозяйственно-правовых норм и хозяйственных договоров именуются 

хозяйственно-правовой ответственностью, а меры, применяемые к 

нарушителю при наличии условий данной ответственности – хозяйственно-

правовыми санкциями. Субъектами хозяйственно-правовой ответственности 

являются предприниматели и уполномоченные государственные органы.  

Санкции –  это меры  воздействия, применяемы  к  правонарушителю на 

основании и в порядке, предусмотренном законом и договором, в результате 

которых для него наступают негативные экономические (уменьшение 

имущества) или правовые последствия (аннулирование лицензии, 

ликвидация).  

Санкция состоит в лишении субъекта, нарушившего акт 

законодательства или условия договора, права и интересы других субъектов, 

имущества без какой-либо компенсации, и применяется в установленном 



порядке на основании осуждения поведения нарушителя, как не 

представившего чрезвычайных оснований, оправдывающих такое поведение.  

Применение хозяйственных санкций должно гарантировать защиту прав 

и законных интересов граждан, организаций, государства, в том числе 

обеспечивать возмещение убытков, договорную дисциплину и правопорядок.  

Товарно-денежные отношения носят эквивалентно-возмездный 

характер, поэтому хозяйственно-правовая ответственность направлена на 

эквивалентное возмещение потерпевшему причиненных убытков, чем 

достигается цель восстановления имущественного положения потерпевшего. 

Таким образом, хозяйственно-правовая ответственность имеет 

компенсационную природу, и ее размер всегда должен соответствовать 

размеру понесенных потерпевшим убытков (принцип полноты возмещения 

вреда и убытков). Хозяйственным оборотом диктуются разумные границы 

размера имущественной ответственности: она не должна превышать сумму 

убытков или размер причиненного вреда, так как компенсация не должна 

строиться на обогащении потерпевшей стороны. Кроме того, гражданско-

правовая ответственность выполняет и стимулирующую функцию, призывая 

участников гражданского оборота к надлежащему поведению.  

Карательная функция состоит в применении штрафной  неустойки, во 

взыскании не только неправомерно полученного дохода, но и штрафа в 

размере этого дохода.  

Принципы хозяйственно-правовой ответственности:  

1) объективность  ответственности –  потерпевшая  сторона  имеет 

право на возмещение ущерба независимо от того, имеется ли 

оговорка об этом в договоре;  

2) реальность исполнения – уплата штрафных санкций за нарушение 

обязательства, а также возмещение ущерба не освобождает 

правонарушителя без согласия другой стороны от исполнения 

принятого обязательства в натуре;  

3) недопустимость оговорки в отношении исключения или ограничения 

ответственности производителя (продавца).  

Субъект хозяйствования, чьи права и интересы нарушены, с целью 

непосредственного урегулирования спора с нарушителем этих прав имеет 

право обратиться к нему с письменной претензией, если иное не установлено 

законом.  

Основанием ответственности является совершение правонарушения.  

Общим принципом является безвиновность хозяйственно-правовой 

ответственности нарушителя. Это обусловлено сложностью хозяйственных 

отношений, отсутствием нормативной психики у юридических лиц, высокой 

степенью риска в предпринимательстве.   

Единственным обстоятельством, освобождающим от ответственности, 

является непреодолимая сила (не случай), признаками которой являются:  

• чрезвычайность и непредсказуемость (это не дождь летом и не мороз 

зимой);  

• наступает после возникновения отношений;  



• непредотвратимость;  

• внешний характер, т.е. субъект, в принципе не способен влиять на эти 

обстоятельства, которые находятся вне его контроля;  

• препятствует хозяйственной деятельности.  

Дополнительно к обстоятельствам  непреодолимой  силы стороны для 

исключения ответственности могут предусматривать «форс-мажор» −  

высшая сила. Их  необычность  ниже,  чем  непреодолимая  сила (например, 

принятие нормативного акта, объявление траура для организаторов  

концерта).  Международная  торговая  палата  в  качестве «форс мажора» 

называет следующие обстоятельства: война, теракт, правотворчество,  

национализация,  забастовка.  После  их  прекращения  необходимо 

продолжить исполнение обязательства.  

Пределом ответственности является весь объем имущества ответчика.  

Если  правонарушению  способствовали  неправомерные  действия 

(бездействия) второй стороны обязательства, суд имеет право уменьшить 

размер ответственности или освободить ответчика от ответственности.   

Меры хозяйственной ответственности могут подразделяться по раз-

личным основаниям.  

Ответственность  различается  применительно к тем видам обязательств,  

за нарушение которых она следует. Различают следующие основные виды 

хозяйственно-правовой  ответственности:  

- гражданско-правовая ответственность; 

административная ответственность; 

- уголовная ответственность.  

Санкции,  применяемые  сторонами  обязательственных  

правоотношений, предусматриваются актами законодательства или 

заключенным между сторонами договором.  

Санкции  могут  применяться  уполномоченными  государственными 

органами либо стороной договора.   

Санкции,  применяемые от  имени  государства  его  органами,  

опираться только на акт законодательства, и  применение  мер  воздействия 

на субъекты хозяйствования, не предусмотренных  актом  законодательства, 

не допускается.  

Особенность договорной ответственности состоит в возможности 

сторон устанавливать в договоре (в соответствии с требованиями 

законодательства) основания ответственности, ее форму и  размер,  

позволяющих  ограничить  размер  договорной  ответственности и 

предоставляющих сторонам широкие возможности  по  моделированию 

соотношения размера убытков и неустойки. Так, ответственность сторон − 

участников предпринимательской деятельности может выглядеть  

следующим образом: контрагенты отвечают за нарушение условий договора 

при наличии в их действиях признаков вины; правонарушитель (при наличии 

у него умысла на нарушение обязательств) возмещает потерпевшей стороне 

причиненные убытки в полном объеме сверх  неустойки, предусмотренной 

договором;  грубая  неосторожность  правонарушителя предоставляет ему 



право возместить  потерпевшей стороне причиненные убытки в полном 

объеме, кроме упущенной выгоды кредитора; простая неосторожность 

правонарушителя дает ему возможность возместить только реальный ущерб 

в части утраты или повреждения имущества кредитора и, например, какую-то 

часть (в процентном отношении или фиксированный  размер  процентов)  

расходов,  которые  кредитор произвел или должен будет произвести для 

восстановления своих нарушенных прав.  

Подтверждение отсутствия вины сводится к доказыванию того, что 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие  непреодолимой 

силы, или к доказыванию того, что нарушение обязательства произошло 

вследствие случая. Судебная практика свидетельствует о том, что при  

заключении договоров стороны нередко расширяют перечень форс-

мажорных обстоятельств, однако условия договора о непреодолимой силе в 

ГК совершенно четко определены и расширительному толкованию 

подвергаться не могут. В договоре следует определять перечень 

обстоятельств, которые  бы  свидетельствовали о случайном  нарушении 

обязательств тем или иным  контрагентом.  При  наличии спора установление 

этого факта может освободить должника от ответственности, применение 

которой основано на вине.  

Основанием наступления договорной ответственности служит 

нарушение договора одной  из  сторон. Такая ответственность может 

устанавливаться за правонарушение, не обеспеченное санкцией в 

действующем законодательстве, может увеличиваться или уменьшаться по 

соглашению  участников  договора.  Внедоговорная  ответственность  

возникает при  причинении  имуществу  потерпевшего  вреда,  не  связанного  

с  неисполнением или ненадлежащим исполнением нарушителем 

обязанностей, лежащих  на  нем  в  силу  договора  с  потерпевшей  стороной.  

Внедоговорную ответственность также называют деликтной, связывая ее в 

основном с обязательствами из причинения вреда (деликтами), которые, по 

сути, и представляют  собой  форму  гражданско-правовой  ответственности. 

Таким образом, законодатель исходит из необходимости строгого различия 

оснований ответственности и не допускает предъявления к одному и тому же 

ответчику по выбору потерпевшего разных требований.  

Для  ответственности  в  оперативно-хозяйственных  обязательствах, где 

участники отвечают друг перед другом в качестве юридических лиц, 

характерно взыскание неустойки, убытков.  

Для внутрихозяйственной ответственности характерным является 

применение экономической  ответственности, т.е. меры стимулирования 

(дестимулирования) подразделений применяются по показателям 

выполнения внутрихозяйственных обязательств.  

Для хозяйственно-управленческих обязательств определена 

ответственность вышестоящего органа, который отвечает за некомпетентное 

вмешательство и ненадлежащее осуществление своих обязательств перед 

предприятием.  



Как договорная, так и внедоговорная ответственность  по характеру 

обязательств может  быть  долевой,  солидарной  и  субсидиарной.  Долевая 

ответственность означает, что каждый из  ответчиков  несет  ответственность  

в  точно  определенной  доле,  установленной  законом  или  договором. 

Правила о долевой ответственности применяются, когда иной вид 

ответственности для нескольких субъектов не предусмотрен  

законодательством или договором. Если при этом законодательством или 

договором не определены доли сторон, то они считаются равными, т.е. 

каждый из ответчиков несет ответственность в одинаковом с другими 

ответчика-ми размере. Более строгой по сравнению с долевой является 

солидарная ответственность.  Здесь  потерпевший-истец  вправе  предъявить  

требование как ко всем ответчикам совместно, так и к любому из них, 

причем как в полном объеме нанесенного ему ущерба, так и в любой его 

части; не получив полного удовлетворения от одного из солидарных 

ответчиков, он вправе требовать недополученное с остальных, которые 

остаются перед ним ответственными до полного удовлетворения его 

требований.  

Такое право выбора потерпевшего предоставляет ему возможность 

требовать  возмещения не с того из правонарушителей, кто в  наибольшей 

мере виновен в правонарушении, а с того, кто в состоянии в полном объеме 

компенсировать  его  неблагоприятные  имущественные  последствия.  

После этого соответчики становятся ответственными в  равных долях 

(если иное не вытекает из правоотношения) перед тем из них, кто 

удовлетворил  требования  потерпевшего.  При  этом  неуплаченное  одним  

из солидарных должников тому из его «коллег», кто полностью рассчитался с 

потерпевшим, ложится в равной доле на этого и остальных ответчиков, 

распределяясь между ними. Солидарная ответственность применяется только 

в случаях, прямо установленных законодательством или договором, 

например, при неделимости предмета неисполненного обязательства,  при  

совместном  причинении «внедоговорного»  вреда.  Солидарной является  и  

ответственность  участников  полного  товарищества (ст. 72 ГК).  При  этом  

по  решению  суда  и  в  интересах  потерпевшего  закон  до-пускает  замену  

солидарной  ответственности  долевой,  но  не  наоборот.  

Солидарная ответственность предполагается, т.е. наступает при 

отсутствии иных указаний закона (иного правового акта) или договора, при 

на-рушении  обязательств,  связанных  с  предпринимательской  

деятельностью, что свидетельствует о более строгом подходе закона к 

профессиональным участникам гражданского оборота.  

Субсидиарная ответственность является  дополнительной  по  

отношению к  ответственности,  которую  несет  перед  потерпевшим  

правонарушитель. Она усиливает защиту интересов потерпевшего, наступает 

для несущего  ее  лица  в  случае,  когда причинитель  вреда  отказался  

удовлетворить  требование  потерпевшего либо последний  в  разумный  срок 

не получил от него ответа на свое требование. Особый случай представляет 

собой субсидиарная ответственность собственников организаций, которые 



ими созданы и финансируются, поскольку она наступает при недостатке 

находящихся в распоряжении такой организации денежных средств. В уставе 

общества с дополнительной ответственностью должна предусматриваться  

субсидиарная  ответственность  учредителей (участников)  общества  по  его  

обязательствам  в  пределах, определяемых уставом, но не менее чем в 

сумме, эквивалентной 50 базовым величинам.  

Ответственность в  порядке  регресса наступает в случаях,  когда закон  

допускает ответственность одного лица за действия  другого.  Например, 

хозяйственные  товарищества  и  производственные  кооперативы отвечают  

за  вред,  причиненный  их  участниками  при  осуществлении 

предпринимательской  или производственной деятельности такой 

коммерческой организации. Если коммерческая организация возместила 

потерпевшему  вред,  причиненный  ее  участником,  она  получает  право  

обратного  требования (регресса)  к  такому  причинителю.  Долевая  

ответственность  солидарных  должников  перед  тем  из  них,  кто  

полностью  исполнил  их  общее  обязательство  перед  кредитором,  тоже  

является  регрессной.  Таким  образом, применение регрессной 

ответственности имеет своей целью восстановление имущественного 

положения лица, понесшего убытки, посредством компенсации за 

причинителя вреда потерпевшему имущественных потерь.  

Долевые обязательства  и  ответственность  возникают  в  хозяйственных 

договорах разного типа. Это могут быть и договоры поставки, и долевые  

обязательства,  возникающие  при  объединении  средств  для  решения 

какой-либо общей хозяйственной задачи, и т. д.  

Солидарная ответственность возникает в хозяйственных отношениях  в  

полном  или  коммандитном  товариществе.  Она  может  также 

использоваться и в случаях, когда цели совместной деятельности пред-

полагают дополнительные гарантии.  

Субсидиарная ответственность возникает в хозяйственных отношениях, 

когда она прямо предусмотрена актами законодательства.  

Регрессная  ответственность  основана  на  регрессном  обязательстве. 

Когда один из участников  хозяйственных  отношений  понес 

ответственность за другого из-за допущенного тем нарушения своей 

обязанности, он вправе требовать возмещения причиненных убытков. 

Особенностью регрессных обязательств в хозяйственных отношениях 

является то, что ответственность возникает как результат многозвенности 

хозяйственных отношений.  

По  объему  ответственности  нарушителя  различается  ответственность 

полная, ограниченная и повышенная.  

Полная  ответственность  означает  необходимость  возмещения всех 

убытков, причиненных субъекту хозяйствования.  

Ограниченная  ответственность  достигается  несколькими  способами.  

Она  может  быть  установлена  путем  введения  только  неустойки, 

исключая  возможность  взыскания  убытков,  или  возмещения  не  всех 

убытков, а только части, либо взысканием определенной суммы.  



Повышенную ответственность могут предусмотреть сами субъекты 

хозяйствования  в  заключаемых  договорах,  если  иное  не  предусмотрено 

самими актами законодательства.  

Санкции могут взыскиваться в государственный бюджет либо в пользу 

стороны договора.  

Хозяйственно-правовые  санкции,  применяемые  вследствие  нарушения 

гражданско-правовых обязательств субъекта хозяйственной деятельности,  

называются  имущественными.  Они  выступают  в  формах  возмещения 

убытков и взыскания неустойки др.  

Хозяйственно-правовые  санкции,  применяемые  вследствие нарушения  

административно-правовых  обязательств  субъекта  хозяйственной 

деятельности,  называются  административными.  Они  выступают  в  фор-

мах  взыскания  штрафа,  конфискации  и  иного  обращения  имущества  в 

доход государства.  

Хозяйственно-правовые  санкции  следует  отличать  от  других 

средств  правовой  защиты.  Оперативно-хозяйственные  санкции  

применяются сторонами на основании договора или законодательства с 

целью прекращения  или  предупреждения  нарушений  обязательства  в  

одностороннем  порядке,  без  обращения  в  суд  или  государственный  

орган.  Это особый вид самозащиты. Их следует предусматривать в договоре, 

в том числе  параллельно  с  другими  мерами  ответственности.  Они  

подлежат применению пропорционально нарушению.   

Меры оперативного воздействия включают права требования от 

неисправного  должника,  совершения  определенных  действий  и  права  

совершения  собственных  действий,  возникающие  вследствие  нарушения 

должником своих обязательств. Например, право требовать замены товара  

ненадлежащего  качества,  соразмерного  уменьшения  покупной  цены, 

доукомплектования  товара  и  т. п.  К  правам  на  совершение  собственных 

действий относятся право отказаться от принятия товара, право отказаться  

от  исполнения  обязательств  в  одностороннем  порядке,  право  на  

расторжение договора, право на удержание и т. п.   

Допускается односторонний отказ от выполнения своего обязательства 

управомоченной  стороной,  с освобождением ее от  ответственности за это − 

при нарушении обязательства другой стороной; отказ от оплаты по  

обязательству,  которое  выполнено  ненадлежащим  образом  или  досрочно 

без согласия кредитора.  

Законодатель  определил  ситуации,  при  наличии  которых  

неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора не 

рассматривается как основание для взыскания убытков, или размер 

подлежащих возмещению  убытков  может  быть  существенно  уменьшен.  

Так,  освобождающим от ответственности сторону, правомерно отступившую 

от условий договора, можно назвать институт удержания (ст. 340 ГК), 

сущность которого состоит в праве кредитора, у которого, например, 

находится товар, подлежащий передаче должнику, в случае неисполнения 

последним в  срок  обязательств  по  оплате  этого  товара  или  возмещению  



кредитору связанных с неисполнением обязательства убытков удерживать 

товар до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено. 

Кроме того, сторона сделки не может нести ответственность, если она 

приостановила  выполнение  своего обязательства,  либо  отказалась  от  его  

исполнения  в  случае  непредоставления  обязанной  стороной  

обусловленного договором  встречного  исполнения  обязательств,  а  также  

при  наличии обстоятельств,  очевидно  свидетельствующих  о  том,  что  

такое  исполнение не будет произведено в установленный срок (ст. 309 ГК). 

Как указывает  законодатель,  встречным  признается  исполнение  

обязательств  од-ной  из  сторон,  которое  в  соответствии  с  договором  

обусловлено  исполнением своих обязательств другой стороной. Такие 

ситуации встречаются,  например,  тогда,  когда  договором  предусмотрено  

условие  о  предварительной  оплате  товара.  Если  покупатель  допускает  

нарушение  этого договорного  требования,  то  продавец  вправе  не  

передавать  товар,  нарушая,  в  свою  очередь,  собственные  обязательства  

по договору.  При  этом покупатель не сможет привлечь продавца к 

ответственности за подобное нарушение  оговоренных  условий.  Участники  

договора  должны  договориться  о  такой  последовательности  исполнения,  

когда  одна  сторона  совершает  действия  только при  условии исполнения 

обязательства  другой стороной.  Упомянутая  статья  ГК  регулирует  и  

последствия  неисполнения  или  частичного  исполнения,  являющегося  

условием  исполнения встречного обязательства.  

Встречное  предоставление  составляет  элемент  любого  возмездного 

договора,  но  не  любой  возмездный  договор  содержит  условие  о  

встречном  характере  исполнения  в  смысле  ст. 309  ГК.  Так,  например, 

покупатель по условиям договора должен в  течение  срока  действия  

договора поставки перечислять в определенное число каждого месяца на счет 

продавца-поставщика  сумму  стоимости  месячной  нормы  отгрузки  сырья,  

а поставщик  обязан  отгружать  сырье  не  позднее  конкретной  календарной 

даты  каждого  месяца (периода  поставки).  Исходя  из  смысла  ст. 309  ГК, 

если в договоре стороны специально не оговорят, что исполнение 

обязательства поставщиком является встречным (т. е. что он поставляет 

сырье только  после  получения  денег),  то  поставщик  будет  нести  

ответственность за просрочку поставки, даже если покупатель и не исполнил 

своего обязательства.  

По  своей  юридической  природе  близким  к  правовым  институтам 

удержания  и  приостановления  встречного  исполнения  обязательств можно 

назвать институт просрочки кредитора (ст. 377 ГК), когда кредитор  

считается  просрочившим,  если  он  отказался  принять  предложенное 

должником надлежащее исполнение обязательства или не совершил 

предусмотренных  законодательством  или  договором  действий,  до  

совершения  которых  должник  не  мог  исполнить  своего  обязательства.  В  

этом случае  должник,  не  исполнивший  или  ненадлежащим  образом  

исполнивший  договорные  обязательства,  не  считается  просрочившим  и  

не должен  отвечать  перед  кредитором  за  убытки,  понесенные  им  в  



результате нарушения условий договора, и, кроме того, вправе сам требовать 

от кредитора  возмещения  убытков,  причиненных  просрочкой.  Период  

времени  освобождения  должника  от  ответственности  предполагается  

равным по времени периоду просрочки кредитора, т. е. как только кредитор 

выполнит  свое  обязательство,  то  должник  обязан  без  промедления  

продолжить  исполнение  своего  встречного  обязательства.  Закон  может 

ограничить  право  потерпевшей  стороны  на  полное  возмещение  ей  

убытков:  имеется  в  виду  ограничение  возмещаемых  убытков  размерами  

реального  ущерба  и  исключение  из  них  упущенной  выгоды (например,  в 

договорах  энергоснабжения  согласно  п. 1  ст. 518  ГК).  Даже  если  

должник  может  быть  освобожден  от  имущественной  ответственности,  

когда докажет,  что  надлежащее  исполнение  его  обязательств  невозможно 

вследствие  непреодолимой  силы (п. 3  ст. 372  ГК),  то  применения  иных 

средств правовой защиты в таком случае он избежать не может.  

Возможно  установление  в  одностороннем  порядке  дополнительных 

гарантий  надлежащего  выполнения  обязательств  нарушителем:  перевод на 

предоплату или после проверки качества.  

Основанием для применения оперативных мер воздействия является 

факт  нарушения  хозяйственного  обязательства  другой  стороной.  Они 

применяются  во  внесудебном  порядке  без  предъявления  претензии,  но, 

как правило, при соблюдении условий, согласованных в договоре. После их  

применения  может  быть  потребовано  дополнительно  возмещение убытков 

и взыскание неустойки.  

Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд с иском об отмене 

данных санкций и возмещении убытков.  

Так  как  хозяйственное  законодательство  главным  образом  

регулирует  имущественные  отношения,  то  и  хозяйственно-правовая  

ответственность  имеет  имущественное  содержание,  а  хозяйственно-

правовые санкции  носят  имущественный  характер  и  выполняют  функцию  

экономического  воздействия  на  правонарушителя,  являясь  одним  из  

методов экономического  регулирования  общественных  отношений.  Надо  

заметить, что не всякая  мера  публично-принудительного  воздействия 

может рассматриваться  как  мера  хозяйственно-правовой  ответственности.  

Например,  применяемую  судом  при  признании  сделки  недействительной 

реституцию или понуждение судом стороны к исполнению заключенного с 

контрагентом договора нельзя признать мерами имущественной 

ответственности,  поскольку  они  не  влекут  для  правонарушителя  каких-

либо неблагоприятных  последствий.  Напротив,  требование  о  возмещении 

причиненных  нарушением договора  убытков,  влекущее  возложение на  

правонарушителя  дополнительных  расходов,  безусловно,  является мерой 

ответственности.   

Имущественные  санкции  выступают  в  двух  формах:   

- возмещение убытков;  

- взыскание неустойки.  



Возмещение  убытков  является  общей  и  главной  формой  

гражданско-правовой  ответственности  за  нарушение  обязательств.  Общей 

–  потому  что  наступает  всегда,  когда  кредитору  в  результате  

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства причинен 

имущественный ущерб и если иное не предусмотрено законом или 

договором, а главной, потому что путем возмещения убытков достигается 

полное восстановление имущественного положения кредитора за счет 

должника.  

Согласно ст. 14  ГК лицо,  право  которого  нарушено,  может  требовать 

полного возмещения причиненных ему убытков, если законодательством или 

соответствующим законодательству договором не предусмотрено иное.  

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено,  

произвело  или  должно  будет  произвести  для  восстановления  

нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а 

также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

(упущенная выгода).  

Должник  обязан  возместить  кредитору  убытки,  причиненные  

неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением  обязательства  

независимо от того, содержит ли договор условие об ответственности в 

форме убытков или нет (ст. 364 ГК). Более того, соглашение об исключении 

ответст-енности  данного  вида  является  ничтожным.  Не  противоречит,  

однако, закону  соглашение  сторон  об  ограничении  ответственности  в  

форме убытков в соответствии с п. 2 ст. 371 ГК. Однако соглашение об 

ограничении  размера  ответственности  должника  по  договору  

присоединения или  иному  договору,  в  котором  кредитором  является  

гражданин,  вы-ступающий в качестве потребителя, ничтожно, если размер 

ответственности для данного вида обязательств или за данное нарушение 

определен законом.  

Стороны  могут  оговорить  взыскание  убытков  в  твердой  денежной 

сумме. В таком случае потерпевшая сторона не должна доказывать 

фактический  размер  убытков.  Убытки,  превышающие  установленную  

сумму, возмещению не подлежат.   

По  общему  правилу  взысканию  подлежат  как «реальный  ущерб», так 

и «упущенная выгода» (принцип полного возмещения убытков ст. 14 ГК).  

Размер  убытков,  подлежащих  возмещению  стороной,  ненадлежащим 

образом  исполнившей  свои договорные  обязательства,  может  быть 

уменьшен судом, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств  произошло  по  вине  обеих  сторон  либо  пострадавшая  

сторона не приняла разумных мер к уменьшению ущерба. Закон прямо 

говорит о вине кредитора (п. 1  ст. 375 ГК), наличие которой становится 

основанием для соответствующего уменьшения размера ответственности 

должника-правонарушителя.  При  наличии  вины  потерпевшего (кредитора)  

ответственность  причинителя (должника)  уменьшается  и  тогда,  когда  он 



отвечает  независимо  от  своей  вины (при  осуществлении  

предпринимательской деятельности).  

При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые 

кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления.  

Неустойкой (штрафом,  пеней)  признается  определенная  

законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан 

уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  По требованию 

об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему 

убытков. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки в случаях, если 

должник  не  несет  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее 

исполнение обязательства (ст. 311 ГК).  

Соглашение  о  неустойке  должно  быть  совершено  в  письменной 

форме  независимо  от  формы  основного  обязательства.  Несоблюдение 

письменной  формы  влечет  недействительность  соглашения  о  неустойке 

(ст. 312 ГК).  

Кредитор  вправе  требовать  уплаты  неустойки,  определенной  

законодательством,  независимо  от  того,  предусмотрена  ли  обязанность  

ее уплаты соглашением сторон. Размер законной неустойки может быть 

изменен  соглашением  сторон,  если  законодательство  этого  не  запрещает 

(ст. 313 ГК).  

Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства 

установлена зачетная неустойка, то убытки возмещаются в части, не 

покрытой неустойкой.  

Законодательством  или  договором  могут  быть  предусмотрены  

случаи,  когда  допускается  взыскание  только  неустойки,  но не  убытков 

(исключительная),  когда  убытки  могут  быть  взысканы  в  полной  сумме 

сверх  неустойки (штрафная),  когда  по  выбору  кредитора  могут  быть 

взысканы либо неустойка, либо убытки (альтернативная неустойка).  

В  случаях,  когда  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение 

обязательства  установлена  ограниченная  ответственность (ст. 371  ГК), 

убытки, подлежащие возмещению в части, не покрытой неустойкой, либо 

сверх нее,  либо  вместо  нее,  могут  быть  взысканы  до  пределов,  

установленных таким ограничением.  

Неустойка  как  форма  ответственности  обладает  целым  рядом  

преимуществ, которые делают  ее  действенным  средством  имущественного 

воздействия на неисправного должника. Во-первых, она взыскивается 

независимо  от  наличия  убытков;  во-вторых,  неустойка  позволяет  быстро  

компенсировать имущественные  потери  кредитора,  которые  не проявились  

в форме убытков; в-третьих, взыскание неустойки не связано с доказыванием 

наличия и размера убытков, что часто затруднительно для кредитора.   

Если  подлежащая  уплате  неустойка явно несоразмерна  последствиям 

нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.  



Статьей 366  ГК  установлена  самостоятельная  ответственность  за 

неисполнение  денежного  обязательства  независимо  от  оснований  его 

возникновения в виде уплаты процентов на сумму этих средств.  

За  пользование  чужими  денежными  средствами  вследствие  их  

неправомерного  удержания,  уклонения  от  их  возврата,  иной  просрочки  в 

их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого 

лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов  

определяется  ставкой  рефинансирования  Национального  банка Республики  

Беларусь  на  день  исполнения  денежного  обязательства  или его 

соответствующей части, за исключением взыскания долга в судебном 

порядке, когда суд удовлетворяет требование кредитора исходя из ставки 

рефинансирования  Национального  банка  на  день  вынесения  решения.  

Эти  правила  применяются,  если  иной  размер  процентов не 

установлен законодательством или договором.  

В  случае,  если  денежное  обязательство  в  соответствии с 

законодательством подлежит оплате в белорусских рублях в размере, 

эквивалентном определенной  сумме  в  иностранной  валюте или в  

условных денежных единицах,  проценты  начисляются  на  подлежащую  

оплате сумму в белорусских  рублях,  определенную  по  официальному 

курсу  соответствующей валюты или условных денежных единиц на день 

исполнения де-нежного обязательства либо его соответствующей части, а в 

случае взыскания долга в судебном порядке − на день вынесения решения 

судом.  

Если  убытки,  причиненные  кредитору  неправомерным  пользованием  

его  денежными  средствами,  или  сумма  долга,  увеличенная  с  учетом 

инфляции, превышают сумму причитающихся ему процентов, он вправе 

требовать  от  должника  возмещения  убытков  или  долга,  увеличенного  с 

учетом инфляции, в части, превышающей эту сумму.  

Проценты  за  пользование  чужими  денежными  средствами  взимаются 

по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законодательством или 

договором для начисления процентов не установлен более короткий срок.  

Защиту  нарушенных  или  оспоренных  гражданских  прав  

осуществляет  суд,  хозяйственный  суд,  третейский  суд (далее −  суд)  в  

соответствии  с  подведомственностью,  установленной  процессуальным 

законодательством, а в предусмотренных законодательством случаях − в 

соответствии с договором.  

Законодательством  или  договором (если  это  не  противоречит  

законодательству)  может  быть  предусмотрено  урегулирование  спора  

между сторонами до обращения в суд. Например, согласно ст. 751 ГК до 

предъявления  к  перевозчику  иска,  вытекающего  из  перевозки  груза,  

обязательно  предъявление  ему  претензии  в  порядке,  предусмотренном  

законодательством.  

Иск  к  перевозчику  может  быть  предъявлен  грузоотправителем  или 

грузополучателем в случае полного или частичного  отказа  перевозчика 



удовлетворить  претензию  либо  неполучения  от  перевозчика  ответа  в 

тридцатидневный срок.  

Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется  

лишь  в  случаях,  предусмотренных  законодательством.  Решение, принятое 

в административном порядке, может быть обжаловано в суд.  

Основанием для  применения  мер  гражданско-правовой 

ответственности является  наличие  состава  хозяйственного  

правонарушения: нарушение  требований  закона  либо  договора, 

последствия  для  кредитора, причинная связь между нарушением и 

указанными последствиями.  

В  соответствии  с  п. 3  ст. 372  ГК  в  обязательствах,  возникающих  

при осуществлении  предпринимательской  деятельности,  сторона,  не  

исполнившая  лежащую  на  ней  обязанность  должным  образом,  несет  

имущественную ответственность перед контрагентом не только при наличии 

своей вины  в  возникновении  убытков,  но  и  при  их  появлении  в  

результате случайных  обстоятельств.  Таким  образом,  индивидуальные 

предприниматели и  коммерческие  организации  как  профессиональные  

участники  имущественного  оборота  по общему  правилу  несут  друг  перед 

другом ответственность не только за виновное, но и за случайное 

неисполнение договорных обязанностей.  Всякий  должник,  допустивший  

просрочку  в  исполнении своих обязанностей, отвечает не только за 

причиненные этим убытки, но и за случайно наступившую во время 

просрочки невозможность исполнения.  

Отдельные  нормы  ГК  требуют  от  участников  договора  тесного 

взаимодействия  и  сотрудничества,  несоблюдение  которых  может  быть 

поставлено  в  вину  каждому  из  контрагентов.  Согласно  ст. 705  ГК,  если 

при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются 

препятствия  к  надлежащему  исполнению  договора  строительного 

подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 

меры по устранению таких препятствий.   

Обязательным  условием  для  привлечения  лица  к  гражданско-

правовой  ответственности  является  противоправность  его  поведения.  

Правомерные действия участников гражданского оборота не могут 

влечь имущественной  ответственности,  кроме  случаев,  прямо  

предусмотренных законом. Так, вред, причиненный в состоянии крайней 

необходимости, подлежит возмещению его причинителем согласно ст. 936 

ГК. Противоправным признается поведение, нарушающее предписания 

правовых норм,  однако  не  всякое  отступление  считается  

противоправным.  Оно становится  таковым  лишь  при  нарушении  прямых  

запретов  законодательства  и  при  нарушении  не  противоречащих  

законодательным  запретам договорных условий.  

Когда в результате противоправного поведения потерпевшему лицу 

причиняется  имущественный  вред  или  убытки,  то  их  наличие  является 

необходимым  условием  возложения  имущественной  ответственности  на 

причинителя вреда. Для возложения ответственности в форме взыскания 



убытков  или  возмещения  вреда  во  всех  случаях  должна  присутствовать 

причинная связь между действиями правонарушителя и возникшим вредом.  

Во  многих  ситуациях  причинная  связь  очевидна:  просрочка  перевозки  

скоропортящегося  груза  приводит  к  его  порче  и  возникновению убытков  

у  владельца,  причиненных  ему  перевозчиком.  Но  иногда  обосновать  

причинную  связь  весьма  непросто.  Вот  один  из  наглядных  примеров,  

заимствованный  из  юридической  литературы:  злоумышленник, пользуясь  

отсутствием  должной  охраны,  вскрыл  один  из  стоявших  на 

железнодорожных  путях  вагонов  для  перевозки  автомобилей  и  похитил 

из  него  несколько  лобовых  стекол.  В  результате  его  действий  

дальнейшее движение состава было задержано, получатель груза не смог 

вовремя  передать его  своим  контрагентам (торгующим организациям),  а  

те,  в свою очередь, реализовать его. Впоследствии злоумышленника 

задержали и возник вопрос о том, какой объем убытков причинен его 

действиями.  Суд  принял  во  внимание  бездействие  перевозчика,  который  

не  принял необходимых мер по охране груза, и пришел к выводу, что 

имущественная  ответственность  причинителя  вреда  должна  быть  

ограничена размером  похищенного  и  стоимостью  ремонта  запорного  

устройства  в вагоне.  Причинная  связь −  это  не  субъективное  

представление  о  неких явлениях,  а  реальная  взаимосвязь  конкретных  

явлений, поэтому она нуждается в реальном подтверждении, а не должна 

основываться на предположениях.  

В хозяйственных отношениях приведение в действие норм об 

ответственности имеет различные решения. В одних случаях законодатель 

предусматривает  безакцептное списание средств с виновной стороны,  в 

других случаях − соблюдение претензионного порядка, предусмотренного 

актами законодательства или договором, и подачи искового заявления в суд.  

За нарушение  установленных  законодательными  актами  правил 

осуществления хозяйственной деятельности к субъектам хозяйствования 

могут быть применены  уполномоченными  государственными  органами 

административно-хозяйственные санкции, т.е. меры  организационно-

правового  или  имущественного  характера,  направленные на прекращение 

правонарушения и ликвидацию его последствий.  

Административно-хозяйственные  санкции  могут  быть  установлены 

исключительно актом законодательства (лучше – законом). Органы власти 

могут применять их самостоятельно либо путем обращения в суд.  

В соответствии с пп. 2.1 п. 2 Указа Президента Республики Беларусь от 

01.03.2007  № 116  «О  некоторых  вопросах  правового  регулирования 

административной ответственности» противоправность деяния и 

ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

физических  лиц  определяются  актами  законодательства,  действовавшими 

во время совершения этого деяния.  

Согласно ст. 4 Закона Республики Беларусь от 31 декабря 2006 г. «О 

введении в действие Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях  и  Процессуально-исполнительного  кодекса  Республики  



Беларусь  об  административных  правонарушениях»  с 1  марта 2007 г. не 

подлежат применению нормы об административных и экономических 

правонарушениях, содержащиеся в законах Республики Беларусь (кроме 

КоАП и ПИКоАП).  

В  соответствии  со  ст. 4.1  КоАП  административная  ответственность 

выражается в применении административного взыскания к физическому 

лицу,  совершившему  административное  правонарушение,  а  также  к 

юридическому лицу, признанному виновным и подлежащему 

административной ответственности в соответствии с Кодексом.  

Лицо подлежит административной ответственности только за те 

административные правонарушения, в отношении которых установлена его 

вина.  

Административное  взыскание,  налагаемое  на  юридическое  лицо  и 

индивидуального  предпринимателя,  не  имеет  целью  причинение  вреда их 

деловой репутации.  

Физическое  лицо  подлежит  административной  ответственности  как 

индивидуальный предприниматель, если совершенное административное 

правонарушение  связано  с  осуществляемой  им  предпринимательской 

деятельностью  и  прямо  предусмотрено  статьей  Особенной части  КоАП.  

В  этом  случае  привлечение  индивидуального  предпринимателя  к 

административной  ответственности  исключает  наложение  на  него  

административного  взыскания,  предусмотренного  той же статьей  

Особенной части КоАП для физического лица.  

Юридическое лицо может нести ответственность только за 

административные правонарушения, прямо предусмотренные статьями 

Особенной части КоАП.  

При слиянии нескольких юридических лиц к административной 

ответственности  за  совершение  административного  правонарушения  

привлекается вновь возникшее юридическое лицо.  

При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу 

к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения привлекается присоединившее юридическое лицо.  

При  разделении  юридического  лица  или  при  выделении  из  состава 

юридического  лица  одного  или  нескольких  юридических лиц  к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения привлекается то юридическое лицо, к которому в 

соответствии с  разделительным  балансом  перешли  права  и обязанности по  

заключенным сделкам или имуществу, в связи с которыми было совершено 

административное правонарушение.  

При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое 

лицо  другого  вида  к  административной  ответственности  за  совершение 

административного  правонарушения  привлекается  вновь  возникшее 

юридическое лицо.  

Наложение  административного  взыскания  на  юридическое  лицо  не 

освобождает  от  административной  ответственности  за  данное  



правонарушение  виновное  должностное  лицо  юридического  лица,  равно  

как  и привлечение  к  административной  ответственности  должностного  

лица юридического  лица  не  освобождает от  административной 

ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.  

Административное  взыскание,  налагаемое  на  юридическое  лицо, 

применяется  в  целях  предупреждения  совершения  новых  

административных правонарушений.  

Применение  административного  взыскания  призвано  способствовать 

восстановлению справедливости и является основанием для взыскания с 

физического или юридического лица возмещения вреда в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Беларусь.  

За  совершение  административных  правонарушений  применяются 

следующие виды административных взысканий:  

1) предупреждение;  

2) штраф (не связан с хозяйственными обязательствами);  

3) исправительные работы;  

4) административный арест;  

5) лишение специального права;  

6) лишение права заниматься определенной деятельностью;  

7) конфискация;  

8) депортация;  

9) взыскание стоимости предмета административного правонарушения.  

В отношении  юридических  лиц  применяются  административные 

взыскания, указанные в п. 2, 6, 7, 9.  

Административные взыскания, указанные в п. 3, 4, 6, 7, 9, налагаются 

только судом.  

Штраф является денежным взысканием, размер которого определяется  

исходя  из  базовой  величины,  установленной  законодательством 

Республики Беларусь на день вынесения постановления о наложении 

административного  взыскания,  а  в  случаях,  предусмотренных  статьями 

Особенной  части  КоАП, −  в  процентном  либо  кратном  отношении  к 

стоимости предмета совершенного административного правонарушения, 

сумме ущерба, сделки либо к доходу, полученному в результате сделки, либо 

в эквиваленте к иностранной валюте.  

Минимальный  размер  штрафа,  налагаемого  на  индивидуального 

предпринимателя,  не  может  быть  менее  двух  базовых  величин,  а  на 

юридическое  лицо −  менее  десяти  базовых  величин.  Штраф за 

административные  правонарушения  против  порядка  налогообложения,  а 

также предусмотренные ст. 23.74 Кодекса, налагаемый на индивидуального 

предпринимателя  или  юридическое  лицо,  может  быть  установлен  в 

меньшем размере,  но  не  может  быть  менее одной  десятой  базовой 

величины для индивидуального предпринимателя, менее пяти десятых 

базовой величины для юридического лица.  

Максимальный  размер  штрафа,  налагаемого  на  индивидуального 

предпринимателя, не может превышать двухсот базовых величин, а на 



юридическое  лицо −  тысячи  базовых  величин  при  исчислении  штрафа  в 

базовых  величинах.  Штраф  за  нарушение  законодательства  о  труде,  в 

области  финансов,  рынка  ценных  бумаг,  банковской  деятельности  и 

предпринимательской деятельности, порядка налогообложения и управления,  

налагаемый  на  физическое  лицо,  в  том  числе  индивидуального 

предпринимателя,  может  быть  установлен  с  превышением  указанного 

размера, но не может превышать пятисот базовых величин.  

Максимальный  размер  штрафа,  исчисляемого  в  процентном  либо 

кратном  отношении  к  стоимости  предмета  административного  

правонарушения, сумме ущерба, сделки либо доходу, полученному в 

результате сделки,  не  может  превышать  двукратный  размер  стоимости 

(суммы) соответствующего предмета, суммы ущерба, сделки либо дохода, 

полученного в результате сделки. Штраф за правонарушения в области 

финансов, рынка  ценных  бумаг,  банковской  деятельности  и  

предпринимательской деятельности, против порядка использования 

топливно-энергетических  ресурсов  может  быть  установлен  с  

превышением указанного  размера,  но  не  может  превышать десятикратный  

размер стоимости (суммы)  соответствующего  предмета,  суммы  ущерба, 

сделки либо дохода, полученного в результате сделки.  

Лишение права заниматься определенной деятельностью применяется с 

учетом характера совершенного административного правонарушения, 

связанного с занятием видом деятельности, на осуществление которой 

требуется специальное разрешение (лицензия), если будет признано 

невозможным сохранение за физическим или юридическим лицом права 

заниматься таким видом деятельности. Лишение права заниматься 

определенной  деятельностью  устанавливается  на  срок  от  шести  месяцев  

до одного года.  

Конфискация состоит в принудительном безвозмездном обращении в 

собственность  государства  дохода,  полученного  в  результате  

противоправной  деятельности,  предмета  административного  

правонарушения,  а  также орудий и средств совершения административного 

правонарушения, принадлежащих  лицу,  совершившему  административное  

правонарушение,  либо находящихся в собственности, на праве 

хозяйственного ведения или оперативного  управления  юридического  лица,  

подлежащего  административной ответственности,  независимо  от  того,  в  

чьей  собственности  они  находятся, только в случаях, предусмотренных 

статьями Особенной части КоАП.  

Решение о взыскании с лица, совершившего административное 

правонарушение,  стоимости  предметов,  товаров  и (или)  транспортных  

средств может быть принято при отсутствии предметов, товаров и (или) 

транспортных средств, явившихся предметом административного 

правонарушения в области  предпринимательской  деятельности,  против  

порядка  управления или в области таможенного регулирования, если в 

санкции статьи Особенной части КоАП предусмотрена их конфискация.  



Частями 1, 2  ст. 12.7  КоАП  предусматривается  административная 

ответственность  за  осуществление  предпринимательской  деятельности без 

государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии),  

когда  такое  специальное  разрешение (лицензия)  обязательно, либо  с  

нарушением  правил  и  условий  осуществления  видов  деятельности,  

предусмотренных  в специальных разрешениях (лицензиях),  и  за  занятие 

запрещенным видом деятельности, в виде штрафа с конфискацией дохода, 

полученного в результате такой деятельности, соответственно.  

Согласно  разъяснению  Высшего  Хозяйственного  Суда  Республики 

Беларусь от 11.09.2007 № 03-30/1714 «О применении КоАП» меры 

ответственности,  предусмотренные  ч. 2  ст. 2.7  КоАП,  применимы  в  тех  

случаях, когда  законодательными  актами,  содержащими  запрет  на  

осуществление определенной деятельности (запрет на занятие таковой), не 

устанавливаются конкретные меры ответственности.  

Административное взыскание  может  быть  наложено  за  совершение 

административного правонарушения в области финансов, рынка ценных 

бумаг, банковской и предпринимательской деятельности, против порядка 

налогообложения  и  таможенного  регулирования,  а  также  иных  

административных правонарушений, выразившихся в неисполнении или 

ненадлежащем  исполнении  актов  законодательства,  регулирующих  

экономические отношения, − не позднее трех лет со дня его совершения и 

шести месяцев со дня его обнаружения.  

В  случае  отмены  постановления  о  наложении  административного 

взыскания  по  жалобе  или  протесту  при  новом  рассмотрении  дела  о  со-

вершенном  административном  правонарушении  административное  

взыскание может быть наложено по административным правонарушениям в 

области финансов, рынка ценных бумаг, банковской и предпринимательской 

деятельности, против порядка налогообложения и таможенного 

регулирования,  а  также  по  иным  административным  правонарушениям, 

выразившимся в неисполнении или ненадлежащем исполнении актов 

законодательства, регулирующих экономические отношения, − не позднее 

тридцати  семи  месяцев  со  дня  совершения  административного  

правонарушения,  за  исключением  административного  правонарушения,  

предусмотренного  ст. 13.14  КоАП,  административное  взыскание  за  

которое может  быть  наложено  не  позднее  двадцати  пяти  месяцев  со  дня  

его  совершения,  по  административному  правонарушению,  

предусмотренному ст. 9.21 КоАП, − не позднее тринадцати месяцев со дня 

его совершения, по  административному  правонарушению,  

предусмотренному  ст. 23.18 КоАП  −  на  индивидуальных  

предпринимателей  −  не  позднее  двадцати пяти месяцев со дня его 

совершения.  

Физическое лицо, совершившее административное правонарушение, или  

юридическое  лицо,  признанное  виновным  и  подлежащее  

административной  ответственности,  обязаны  возместить  вред,  

причиненный  административным правонарушением.  



Указом Президента Республики Беларусь от 17.10.2005 № 481  (ред. от 

04.05.2010  № 228)  «О  порядке  освобождения  юридических  лиц  и 

индивидуальных  предпринимателей  от  административных  взысканий»  

утверждены «Положение о порядке внесения на рассмотрение Президента 

Республики  Беларусь  ходатайств  об  освобождении  юридических  лиц  и 

индивидуальных предпринимателей от административных взысканий» и 

«Положение  о  Межведомственной  комиссии  по  рассмотрению  ходатайств  

об  освобождении  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей 

от административных взысканий».  

Решение  о  полном  либо  частичном  освобождении  заявителя  от  

административного  взыскания  в  виде  штрафа  принимается  на  основании 

его ходатайства, которое должно содержать:  

•  причины, побудившие это лицо подать ходатайство;  

•  обоснованные сведения о социальных и экономических последствиях 

наложения административного взыскания и последствиях освобождения от 

него, включая информацию о значимости для Республики Беларусь (ее 

административно-территориальной единицы) результатов, которые заявитель 

обязуется достигнуть в случае освобождения его от административного 

взыскания;  

•  информацию  о  привлечении  должностных  лиц (иных  работников), 

виновных в допущенных нарушениях, к дисциплинарной или иной 

ответственности;  

•  просьбу  о  полном  или  частичном освобождении  заявителя  от  

административного взыскания.  

К ходатайству прилагаются:  

- копия постановления  о  наложении  административного  взыскания в 

отношении заявителя;  

- копия решения о полном или частичном оставлении в силе 

постановления  по  делу  об  административном  правонарушении (в  случае  

обжалования такого постановления);  

- бухгалтерский баланс заявителя за предыдущий, а также текущий год 

на последнюю отчетную дату;  

- справка  об  основных  экономических  показателях  заявителя  по 

форме, утвержденной Министерством экономики;  

- справка  налогового  органа  о  полной  уплате  налогов,  сборов 

(пошлин), в связи с неуплатой, несвоевременной или неполной уплатой 

которых  наложено  административное  взыскание,  и  о  состоянии  иных  

расчетов заявителя с бюджетом по форме, утвержденной Министерством по 

налогам и сборам и Министерством финансов;  

- справка таможенного органа о полной уплате налогов, сборов 

(пошлин), в связи с неуплатой, несвоевременной или неполной уплатой 

которых  наложено  административное  взыскание,  и  о  состоянии  иных  

расчетов  заявителя  с бюджетом  по  форме,  утвержденной  

Государственным таможенным комитетом и Министерством финансов.  



Ходатайство и  иные  документы  подаются  заявителем  в  

республиканский орган государственного управления, иную 

государственную организацию, подчиненную Правительству Республики 

Беларусь, в подчинении (ведении) которых он находится, а заявителем, не 

находящимся в подчинении (ведении)  этих органа,  организации,  в  том  

числе  индивидуальным предпринимателем, − в облисполком (Минский 

горисполком) по месту  его  государственной  регистрации  как  субъекта  

предпринимательской деятельности.  

Ходатайство может быть подано в течение одного года со дня вынесения 

постановления о наложении административного взыскания.  

Заявитель  не  имеет  права  подать  ходатайство  до  погашения  

имеющейся у него задолженности по налогу, сбору (пошлине), в связи с 

неуплатой, несвоевременной или неполной уплатой которых наложено 

административное взыскание, если иное не определено Президентом 

Республики Беларусь.  

Ходатайства,  в  которых  содержатся  сведения  о  необоснованном 

привлечении к административной ответственности или об ином нарушении  

законности  при  вынесении  постановлений  о  наложении  на  заявителей 

административных взысканий, возвращаются заявителям с разъяснением 

установленного порядка обжалования таких постановлений.  

Государственный  орган  в  течение  пяти  рабочих  дней  после  

поступления  ходатайства  и  всех  необходимых  документов  направляют  

их  в  государственный орган (государственную организацию), по 

постановлению которого  наложено  административное  взыскание,  для  

приостановления исполнения  этого  взыскания  и  дачи  заключения  о  

возможности (невозможности) освобождения заявителя от 

административного взыскания.  

Государственный  орган (государственная  организация),  по  

постановлению которого наложено административное взыскание:  

•  в течение десяти рабочих дней после получения от государственного 

органа документов направляет этому органу заключение о возможности 

(невозможности)  освобождения  заявителя  от  административного 

взыскания,  а  также  информацию  о  приостановлении  исполнения  

наложенного административного взыскания;  

•  в  течение  трех  рабочих  дней  после  получения  документов  

уведомляет  исполняющий  постановление  о  наложении  

административного взыскания уполномоченный на то государственный 

орган (организацию) о приостановлении исполнения административного 

взыскания.  

До  принятия  решения  по  ходатайству  исполнение  наложенного  

административного  взыскания  приостанавливается  государственным  

органом,  по  постановлению  которого  оно  наложено,  со  дня  поступления  

в этот орган.  

В случае принятия Межведомственной комиссией по рассмотрению 

ходатайств об освобождении юридических лиц и индивидуальных 



предпринимателей  от  административных  взысканий  решения  о  

нецелесообразности  освобождения  заявителя  от  административного  

взыскания  или отказа Президента Республики Беларусь удовлетворить 

ходатайство данное  взыскание подлежит исполнению  в  порядке,  

установленном  законодательством. При этом решение об отмене 

приостановления исполнения наложенного  административного  взыскания  

принимается  государственным органом, по постановлению которого оно 

наложено, в двухдневный срок со дня получения соответствующих решений 

либо информации.  

Государственный  орган,  по  постановлению  которого  наложено  

административное взыскание, в течение трех рабочих дней со дня получения  

решения  либо  информации,  обязан  уведомить  исполняющий  

постановление  о  наложении  административного  взыскания  

уполномоченный на то государственный орган о возобновлении его 

исполнения.  

Государственный орган не позднее десяти рабочих дней со дня 

получения от государственного органа, по постановлению которого 

наложено административное  взыскание,  документов  проверяет  

ходатайство  и  иные документы с учетом заключения государственного 

органа, по постановлению  которого  наложено  административное  

взыскание,  и  подготавливает заключение  о  целесообразности 

(нецелесообразности)  полного  или  частичного освобождения заявителя от 

административного взыскания.  

При  необходимости  государственный  орган  может  запросить  у  

заявителя,  других  государственных  органов,  иных  организаций  

дополнительную информацию, необходимую для принятия решения.  

Заключение  государственного  органа  по  ходатайству  с  приложением  

обоснования  целесообразности (нецелесообразности)  освобождения 

заявителя от административного взыскания и документов представляется в 

комиссию.  

В  обосновании  целесообразности (нецелесообразности)  освобождения 

заявителя от административного взыскания должны указываться финансовое  

состояние  заявителя,  размер  причиненного  ущерба,  характер допущенных 

нарушений, меры, принятые по наказанию виновных должностных  лиц 

(иных  работников),  другие  обстоятельства,  имеющие  значение для 

принятия соответствующего решения, а также причины выбора  

предлагаемой  формы  освобождения  заявителя  от  административного 

взыскания (полное или частичное освобождение от этого взыскания) или 

нецелесообразности освобождения.  

Комиссия рассматривает поступившие документы об освобождении 

заявителя  от  административного  взыскания  и  при  принятии  решения  о 

целесообразности  полного  или  частичного  освобождения  в  двухмесячный 

срок со дня получения всех необходимых документов вносит на 

рассмотрение  Президента  Республики  Беларусь  проект  соответствующего 

распоряжения Президента Республики Беларусь.  



При  отказе  Президента  Республики  Беларусь  удовлетворить  

ходатайство  заявителя  Администрация  Президента  Республики  Беларусь  

в трехдневный  срок  информирует  об  этом  комиссию,  а  также  

государственный  орган (государственную  организацию),  по постановлению 

которого наложено административное взыскание.  

Основанием  для применения  мер  административной  ответственности 

является акт проверки, составляемый в соответствии с Положением о 

порядке  организации  и  проведения  проверок,  утвержденным  Указом 

Президента  Республики  Беларусь  от 16.10.2009  № 510  (в  ред.  от 

09.03.2010 № 143)  «О совершенствовании контрольной (надзорной) 

деятельности в Республике Беларусь».  

При  наличии  возражений  по  акту  проверки  проверяемый  субъект 

или его представитель делает об этом запись перед своей подписью и не 

позднее 15 рабочих дней со дня подписания акта (справки) представляет в  

письменном  виде  возражения по  его (ее)  содержанию  в  контролирующий 

(надзорный) орган.  

Обоснованность  доводов,  изложенных  в  возражениях,  изучается 

проверяющим (руководителем проверки) и по ним в течение 15 рабочих дней 

составляется письменное заключение, которое направляется проверяемому  

субъекту  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо вручается  

проверяемому  субъекту  или  его  представителю  под  роспись.  

При  необходимости  в  целях  подтверждения  обоснованности  

доводов, изложенных  в  возражениях,  не  позднее 10  рабочих  дней  со  дня  

поступления возражений может быть назначена дополнительная проверка в 

от-ношении  проверяемого  субъекта.  Такая  проверка  проводится  тем  

контролирующим (надзорным)  органом,  который  первоначально  проводил 

проверку.  В  этом  случае  письменное  заключение  по  возражениям  

направляется проверяемому субъекту заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручается проверяемому субъекту или его представителю под  

роспись  не  позднее 10  рабочих  дней  со  дня  завершения  дополнительной 

проверки.  

Проверяющий может потребовать письменные объяснения о причинах 

выявленных нарушений от проверяемого субъекта, его представителя,  а  

также  от  иных  лиц,  действия (бездействие)  которых  повлекли  нарушение 

проверяемым субъектом законодательства. Данные объяснения прилагаются 

к акту проверки.  

На  основании  акта,  составленного  по  результатам  проведения  

проверки,  в  течение 30  рабочих  дней  со  дня  его  вручения (направления) 

проверяемому  субъекту  или  его  представителю,  а  в  случае  подачи  

возражений  −  со  дня  вручения (направления)  проверяемому  субъекту  или 

его  представителю  заключения  по  этим  возражениям  должностным  

лицом контролирующего (надзорного) органа, уполномоченным в 

соответствии с его компетенцией рассматривать материалы проверки, 

выносится решение по акту проверки и / или требование (предписание) об 

устранении  нарушений,  установленных  в  ходе  проведения  проверки.  По  



решению руководителя государственного органа указанный срок может быть 

продлен не более чем на 15 рабочих дней. В указанные сроки не включается  

время  нахождения  материалов  проверки  в  органах  уголовного  

преследования и судах.  

В  случаях  выявления  нарушений  законодательства,  создающих  

угрозу  жизни  и  здоровью  населения,  а  также  причинения  экологического 

вреда, возникновения опасности причинения экологического вреда в 

будущем, нарушения требований в области охраны окружающей среды 

руководителем  контролирующего (надзорного)  органа  выносится  

требование (предписание)  об  устранении  нарушений,  которое  вручается 

(направляется  заказным  письмом  с  уведомлением о  вручении)  

проверяемому субъекту или его представителю не позднее трех рабочих дней 

со дня выявления нарушений.  

Первый  экземпляр  решения  по  акту  проверки  и / или  требования 

(предписания) об  устранении нарушений вручается (направляется заказным  

письмом  с  уведомлением  о  вручении)  под  роспись  проверяемому 

субъекту или его представителю для принятия мер по устранению 

выявленных  нарушений,  второй  экземпляр  остается  для  осуществления  

контроля у контролирующего (надзорного) органа.  

Требование (предписание) о приостановлении (запрете) деятельности 

проверяемого  субъекта,  цехов (производственных  участков),  оборудования  

может  выноситься  в  день  выявления  нарушения.  Данное  требование 

(предписание)  подписывается  проверяющим (руководителем  проверки)  с 

последующим  его  утверждением  руководителем  контролирующего 

(надзорного)  органа (его  заместителем)  не  позднее  окончания  рабочего  

дня, следующего  за  днем  вынесения  требования (предписания),  и  

вручается (направляется  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении)  

проверяемому субъекту или его представителю в день выявления нарушения.  

Решение по акту проверки, требование (предписание) об устранении 

нарушений являются обязательными для исполнения проверяемым 

субъектом.  

О выполнении каждого пункта требования (предписания) об устранении  

нарушений  проверяемый  субъект  в  сроки,  установленные  в  этом  

требовании (предписании),  письменно  сообщает  контролирующему 

(надзорному) органу, проводившему проверку.  

Руководитель  контролирующего (надзорного)  органа  или  его  

уполномоченный  заместитель (уполномоченный  руководитель  

структурного подразделения  контролирующего (надзорного)  органа),  

подписавший (утвердивший) такое требование (предписание), не позднее 

двух рабочих дней  со  дня  получения  сообщения  вправе  назначить  

проведение  контрольной проверки устранения проверяемым субъектом 

выявленных нарушений.  

После устранения нарушений, повлекших приостановление (запрет) 

деятельности  проверяемого  субъекта,  цехов (производственных  участков), 

оборудования, проверяемый субъект в сроки, установленные в требовании 



(предписании),  направляет  руководителю  контролирующего (надзорного) 

органа, подписавшему это требование (предписание), соответствующее 

уведомление.  

Руководитель  контролирующего (надзорного)  органа,  подписавший 

такое требование (предписание), не позднее двух рабочих дней со дня 

получения  уведомления  принимает  решение  о  выдаче  разрешения  на  

дальнейшую  деятельность  проверяемого  субъекта,  цехов 

(производственных участков),  оборудования  либо  о  проведении  

контрольной  проверки  устранения  проверяемым  субъектом  выявленных  

нарушений,  по  итогам  проведения которой не позднее двух рабочих дней 

со дня ее окончания выносит решение  о  выдаче (невыдаче)  разрешения  на  

дальнейшую  деятельность проверяемого субъекта, цехов (производственных 

участков), оборудования.  

В  случае  обнаружения  контролирующим (надзорным)  органом  при 

осуществлении контроля (надзора) признаков административного 

правонарушения,  ведение  административного  процесса  по  которому  

отнесено в  соответствии  с  законодательством  к  компетенции  других  

органов (организаций),  контролирующий (надзорный)  орган  обязан  

письменно  сообщить  об  административном  правонарушении  в  порядке, 

предусмотренном  ст. 9.3  Процессуально-исполнительного  кодекса  

Республики  Беларусь об административных правонарушениях.  

Контролирующий (надзорный)  орган  при  установлении  в ходе  

проверки  фактов  причинения  вреда,  необоснованных  списаний  денежных 

средств  и  товарно-материальных  ценностей  в  размере  более 1000  

базовых  величин,  установленных  на  момент  причинения  вреда,  

совершения финансово-хозяйственной  операции,  а  при  длящемся  

правонарушении − на момент его окончания (составления акта проверки), а 

также при установлении  иных  фактов,  указывающих  на  признаки  

преступления, пере-дает  материалы  проверки  в  органы  уголовного  

преследования  в 10-дневный срок со дня вынесения решения по акту 

проверки и (или) требования (предписания) об устранении нарушений.  

В  случае  обжалования (опротестования)  решения  по  акту  проверки, и 

/ или  требования (предписания)  об  устранении  нарушений,  и / или  

постановления о наложении административного взыскания решения, 

принятые  по  результатам  рассмотрения  жалоб (протестов),  направляются  

контролирующим (надзорным)  органом,  проводившим  проверку,  в  органы 

уголовного преследования в течение 10 рабочих дней со дня их принятия.  

По  мотивированному  запросу  органа  уголовного  преследования 

контролирующий (надзорный) орган обязан в 5-дневный срок со дня 

поступления  запроса  представить  копии  имеющихся  у  него  

дополнительных  материалов,  необходимых  для  принятия  органом  

уголовного  преследования решения в соответствии с законодательством.  

Органы  уголовного  преследования  при  получении  материалов  

проверки регистрируют и рассматривают их, принимают решение в 

соответствии  с  уголовно-процессуальным  законодательством.  О  принятом  



решении (о возбуждении уголовного дела и результатах его рассмотрения, об 

отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении возбужденного 

уголовного  дела)  в 10-дневный  срок  со  дня  его  вынесения  в  

контролирующий (надзорный) орган направляется соответствующая 

информация.  

Проверяемый  субъект  имеет  право  обжаловать  решения  

контролирующих (надзорных)  органов  по  акту  проверки,  требования 

(предписания)  об  устранении  нарушений,  действия (бездействие)  

проверяющих, если он полагает, что такие решения, требования 

(предписания) или действия (бездействие) приняты или произведены с 

нарушением норм, установленных актом законодательства, либо нарушают 

его права.  

Вынесенные  по  результатам  проверки  решение  по  акту  проверки, 

требование (предписание)  об  устранении  нарушений,  действия 

(бездействие) проверяющих могут быть обжалованы в вышестоящий 

контролирующий (надзорный) орган или вышестоящему должностному 

лицу, которому проверяющие непосредственно подчинены, и (или) в общий 

либо хозяйственный суд, если иной порядок обжалования, иной срок не 

установлены законодательными актами.  

Подача  жалобы  в  вышестоящий  контролирующий (надзорный)  орган 

или вышестоящему должностному лицу не исключает права на подачу 

жалобы в суд. Обжалование решения контролирующего (надзорного) органа  

по  акту  проверки,  требования (предписания)  об  устранении  нарушений,  

действий (бездействия)  проверяющих  в  судебном  порядке осуществляется  

в  соответствии  с  гражданским  процессуальным  или  хозяйственным  

процессуальным  законодательством.  При  этом  жалоба  на решение по акту 

проверки, требование (предписание) об устранении на-рушений может быть 

подана в хозяйственный суд в течение года со дня их вынесения.  

Данные правила не распространяются на решения контролирующих 

(надзорных)  органов  и  действия (бездействие)  проверяющих,  принятые 

(осуществленные) в ходе административного процесса.  

Жалоба на решение по акту проверки, требование (предписание) об 

устранении  нарушений,  действия (бездействие)  проверяющих  может быть  

подана  в  вышестоящий  контролирующий (надзорный)  орган, 

вышестоящему  должностному  лицу,  которому  проверяющие  

непосредственно  подчинены,  в  течение 30  календарных  дней  со  дня  их 

вынесения (совершения).  

Пропуск срока подачи такой жалобы является основанием для отказа в 

ее рассмотрении. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи  

жалобы  этот  срок  по  заявлению  проверяемого  субъекта  может быть  

восстановлен  соответственно  вышестоящим  контролирующим (надзорным) 

органом или  вышестоящим должностным лицом, которому проверяющие 

непосредственно подчинены.  

Жалоба  на  решение  по  акту  проверки,  требование (предписание)  об 

устранении  нарушений  адресуется  в  вышестоящий  контролирующий 



(надзорный) орган или вышестоящему должностному лицу (при отсутствии 

вышестоящего  контролирующего (надзорного)  органа),  которому  

проверяющие  непосредственно  подчинены,  жалоба  на  действия 

(бездействие)  проверяющих − вышестоящему должностному  лицу,  

которому проверяющие не-посредственно подчинены.  

Жалоба  рассматривается  вышестоящим  контролирующим (надзорным) 

органом или вышестоящим должностным лицом контролирующего 

(надзорного) органа в месячный срок со дня ее получения.  

По итогам рассмотрения жалобы на решение по акту проверки, 

требование (предписание) об устранении нарушений вышестоящий 

контролирующий (надзорный) орган вправе:  

- оставить решение, требование (предписание) без изменения, а жалобу 

− без удовлетворения;  

- отменить решение, требование (предписание) полностью или частично;  

- отменить  решение,  требование (предписание)  и  назначить  

дополнительную проверку;  

- внести изменения в решение, требование (предписание).  

По  итогам  рассмотрения  жалобы  на  действия (бездействие)  

проверяющего вышестоящее должностное лицо вправе:  

•  удовлетворить жалобу;  

•  оставить жалобу без удовлетворения.  

Решение  по  жалобе  в  течение  трех  рабочих дней  со дня  его  

принятия направляется проверяемому субъекту заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручается ему или его представителю под 

роспись.  

Копия  решения  в  такой  же  срок  направляется  в  контролирующий 

(надзорный)  орган,  решение,  требование (предписание)  или  действия 

(бездействие) должностных лиц которого обжаловались.  

Административно-хозяйственные  санкции  имеют  публично-правовой  

характер.  Субъекты  хозяйствования  имеют  право  обжаловать  в  суд 

решение  о  применении  административно-хозяйственных  санкций  и  

требовать возмещения убытков. 


