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Предисловие
Гражданское право занимает центральное место в правовой сфере. Это 

ведущая отрасль права, одна из фундаментальных учебных дисциплин, 
способствующая подготовке специалистов высшей квалификации. Изуче-
ние данной дисциплины позволяет усвоить сущность гражданского права, 
его основных категорий и конструкций, уяснить содержание и сферу при-
менения его норм, выработать умение правильно оценивать и толковать их 
и на этой базе обеспечить подготовку высококвалифицированных специ-
алистов.

Гражданское право играет важную в совершенствовании конкретных 
правовых институтов, надлежащем выполнении обязательственных право-
отношений. Оно регулирует широкую сферу отношений, разнообразных 
по своей направленности, в частности, это касается купли-продажи, мены, 
поставки, подряда, аренды, защиты личных и имущественных прав граж-
дан и т. д. 

 Под воздействие норм гражданского права подпадает многогранная 
деятельность организаций и граждан. Гражданское право способствует 
внедрению экономических методов управления, становлению социального 
правового государства и развитию институтов гражданского общества.

Цель настоящего издания – способствовать подготовке специалистов 
высшей квалификации для нужд страны. Кроме того, думается, учебник 
окажет помощь гражданам, руководителям организаций и всем тем, кто 
интересуется вопросами гражданского права, в частности, в поисках отве-
тов на вопросы применения гражданского законодательства в области 
конкретных видов договоров, обязательств, возникающих вследствие  



14 Предисловие

причинения вреда, из неосновательного обогащения, а также при наследо-
вании или завещании имущества.

Другими словами, круг отношений, подпадающих под воздействие норм 
гражданского права, довольно широк и многообразен. В такие отношения 
вступают как физические, так и юридические лица, Республика Беларусь 
и административно-территориальные единицы. В частности, граждане 
вступают в договорные отношения, покупают необходимые предметы, 
снимают или сдают в наем жилые помещения, приобретают напрокат 
предметы культурно-бытового назначения, дарят имущество, наследуют 
или завещают его и т. д.

На ознакомление с этими и другими понятиями, признаками, содер-
жанием, основаниями возникновения, прекращения и ответственностью 
за невыполнение различного рода договоров, возникающих обязательств 
и направлено данное издание.

Учебник структурирован и раскрытие материала ведется примени-
тельно к структуре Гражданского кодекса Республики Беларусь и Типовой 
учебной программе по дисциплине «Гражданское право» для специаль-
ностей 1-24 01 02 «Правоведение», 1-24 01 03 «Экономическое право», 
1-23 01 06 «Политология (по направлениям)».



ГЛАВА 1. Договор купли-продажи

§ 1. Понятие, значение, признаки и виды договора купли-продажи. 
Правовое регулирование договора купли-продажи.
§ 2. Стороны, предмет и форма договора купли-продажи.
§ 3. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи,  
правовые последствия его неисполнения. 

§ 1. Понятие, значение, признаки  
 и виды договора купли-продажи.  
 Правовое регулирование договора купли-продажи

В науке гражданского права уделялось и уделяется пристальное внима-
ние вопросам правового регулирования договора купли-продажи. Вопросы 
правовой природы договора купли-продажи постоянно были самостоя-
тельным предметом исследования. В то же время, хотя организационно-
правовые характеристики договора купли-продажи разработаны в основ-
ном достаточно полно, в настоящее время эти параметры в Республике 
Беларусь должны быть скорректированы с учетом последних изменений 
в гражданском законодательстве.

Договор купли-продажи – наиболее распространенная юридическая 
форма приобретения (отчуждения) товаров (имущества). Сфера его при-
менения довольно объемная. Он предназначен для обслуживания сферы 
товарного обращения как государственной торговли, так и торговли любой 
формы собственности. Договор купли-продажи – это один из традиционных 

РАЗДЕЛ I 
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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институтов гражданского права, наиболее универсальная форма товарно-
денежного обмена, является одним из основных видов обязательств по 
передаче имущества в собственность, хозяйственное ведение или опера-
тивное управление.

Следует также отметить и то, гл. 30 «Купля-продажа» Гражданского 
кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) включает в себя ряд видов дого-
воров, в отношении которых договор купли-продажи устанавливает общий 
порядок их правого регулирования, определяет для них общие правила. 

К таким видам договоров относятся: 
– договоры розничной купли-продажи; 
– поставки товаров; 
– энергоснабжения; 
– контрактации;
– продажи недвижимости; 
– продажи предприятия.
Наибольшее применение по числу сделок и объему материальных цен-

ностей договор купли-продажи находит в настоящее время в сфере роз-
ничной торговли, с одной стороны, между организациями и гражданами – 
с другой. 

Значительное распространение договор купли-продажи получил и в отно-
шениях между организациями. Так, организации с согласия собственника 
и на основании законодательства по такому договору приобретают обору-
дование, транспортные средства, приборы, инструменты, инвентарь, сырье, 
материалы и топливо, рабочий и продуктивный скот, а также реализуют все 
это другим организациям.

На рынках договор купли-продажи дает возможность гражданам рас-
поряжаться предметами собственности, приобретать друг у друга в допус-
каемых законом пределах продукты, имущество, которые находятся в их 
собственности. В соответствии с законодательством в собственности 
граждан могут находиться жилые дома (квартиры), дачи, садовые домики, 
насаждения на земельном участке, транспортные и денежные средства, 
акции и другие ценные бумаги, предметы домашнего хозяйства и личного 
потребления, произведенная продукция, полученные доходы и т. д.

Велика роль договора купли-продажи в области международных отно-
шений. В числе основных в этой сфере поставлена задача проводить курс 
на развитие международного сотрудничества в сфере торговли со стра-
нами ближнего и дальнего зарубежья. Развиваются и совершенствуются 
внешнеторговые связи Республики Беларусь с другими странами, растет 
товарооборот между ними. 

Таким образом, договор купли-продажи имеет обширную сферу приме-
нения. Его значение определяется более полным использованием товарно-
 денежных отношений в соответствии с их новым содержанием, присущим 
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текущему времени, большой ролью применения таких инструментов разви-
тия экономики, как деньги, цена, себестоимость, прибыль, торговля и т. п.

Купля-продажа как экономическое явление неразрывно связана с товар-
ным производством. Она становится необходимым средством товарного 
обращения, когда с развитием товарного производства и углублением раз-
деления труда роль всеобщего эквивалента закрепляется за одним опреде-
ленным товаром, наделенным функцией денег. Иными словами, в обще-
стве, в котором существует товарное производство и товарное обращение, 
неизбежно должны совершаться акты обмена.

Обмен товара на деньги с экономической точки зрения и представ-
ляет собой куплю-продажу. Этот обмен осуществляется через активную 
волю сторон, выражающуюся в поведении, направленном на достижение 
соглашения о купле-продаже, реализацию этого соглашения. Отношения, 
складывающиеся в результате такого поведения, урегулированные нор-
мами гражданского права, составляют институт купли-продажи. Он дает 
возможность гражданам приобретать в сфере розничной торговли, друг 
у друга материальные ценности, предметы домашней обстановки, личного 
потребления и распоряжаться ими в соответствии с требованиями закона.

Нормы договора купли-продажи направлены на законодательное регу-
лирование не только договора купли-продажи, но и других договорных 
обязательств (например, договор контрактации).

Определение договора купли-продажи дано в п. 1 ст. 424 ГК. По дого-
вору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать иму-
щество (вещь, товар) в собственность, хозяйственное ведение, оперативное 
управление другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять 
это имущество и упла тить за него определенную денежную сумму (цену).

Признаки договора купли-продажи. Договор купли-продажи явля-
ется возмездным взаимным договором, поскольку он представляет сделку, 
в основе которой лежит встречный имущественный интерес. Продавец 
заинте ресован в получении определенной денежной суммы за продавае-
мое имущество, а по купатель – имущества.

Рассматриваемый договор двусторонний, ибо права и обязанности лежат 
как на продавце, так и на покупателе: у продавца – обязанность передать 
имущество (вещь, товар) в собственность (хозяйственное ведение, опера-
тивное управление) покупателю и право требовать от него уплаты покупной 
цены и принятия имущества, у покупателя – обязанность принять купленное 
имущество и уплатить за него покупную цену и право требовать передачи 
ему проданного имущества (вещи, товара).

Данный договор консенсуальный, поскольку права и обязанности 
у сторон возникают с момента достижения соглашения сторонами по всем 
существенным условиям договора. Так, из ст. 424 ГК следует, что стороны 
при заключении договора купли-продажи только принимают на себя  
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обязанности и приобретают права, связанные с совершением действия по 
передаче имущества и уплате денежной суммы, но фактического соверше-
ния этих действий непосредственно для заключения договора не требу-
ется: они необходимы для его исполнения.

Договор купли-продажи может быть и реальным, когда момент заклю-
чения договора совпадает с моментом передачи имущества, а следова-
тельно, и с моментом перехода права собственности на продаваемую вещь 
покупателю (например, отбор товара и передача денег продавцу, продажа 
товаров с использованием автоматов, т. е. когда чеки на соответствующий 
товар не выписываются, а все происходит одновременно).

Правовое регулирование отношений по договору купли-продажи 
осуществляется как общими (ст. 424–475 гл. 30 ГК), так и специальными 
нормативными правовыми актами, например: 

Законами Республики Беларусь: от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном 
регулировании и валютном контроле», от 10 мая 1999 г. № 255-З «О ценообразо-
вании», от 9 января 2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей», от 25 ноября 
2004 г. № 346-З «О мерах по защите экономических интересов Республики 
Беларусь при осуществлении внешней торговли товарами», от 25 ноября 2004 г. 
№ 347-З «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности»;

Указом Президента от 27 марта 2008 г. № 178 «О порядке проведения 
и контроля проведения внешнеторговых операций;

постановлениями Совета Министров Республики Беларусь: от 5 ноября 
2007 г. № 1459 «О порядке регистрации договоров купли-продажи, мены, 
дарения колесных механических транспортных средств, прицепов к ним 
и самоходных машин», от 31 января 2008 г. № 142 «О некоторых вопро-
сах реализации непродовольственных товаров», от 1 июня 2007 г. № 744 
«Об утверждении Правил комиссионной торговли непродовольственными 
товарами и внесении изменения в постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 7 апреля 2004 г. № 384».

§ 2. Стороны, предмет и форма договора купли-продажи

Сторонами в договоре купли-продажи являются продавец и покупа-
тель. Ими могут быть как организации (независимо от формы собствен-
ности), так и граждане. Договоры купли-продажи заключаются либо между 
двумя гражданами (при приобретении товаров на рынке), либо между 
гражданином и юридическим лицом (при покупке товаров в розничной 
торговой сети), либо двумя юридическими лицами (приобретение товаров 
в порядке мелкого опта). Для того чтобы договор имел юридическую силу, 
необходимо обязательное соблюдение двух условий:
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1) для заключения конкретного договора по продаже или приоб-
ретению имущества необходимо, чтобы стороны (продавец и покупа-
тель) обладали достаточной право- и дееспособностью. Так, стороной 
в дого воре может стать любой гражданин, достигший совершеннолетия 
(18 лет) и не признанный недееспособным в установленном законом 
порядке. Вместе с тем закон разрешает совершение договоров купли-
про дажи лицам, обладающим частичной дееспособностью, т. е. мало-
летние (до 14 лет) вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые 
сделки, а несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе также 
самостоятельно распоряжаться своей заработной платой или стипендией 
и, следовательно, совершать более крупные сделки. Мелкие бытовые 
сделки вправе совершать лица, ограниченные в дееспособности вследс-
твие злоупотребления спиртными напитками или психотропными средс-
твами, наркотическими веществами. Две последние категории граждан 
вправе совершать и иные договоры купли-продажи, но только в случае 
письменного согласия на это законных представителей (родителей, усы-
новителей или попечителей). Граждане могут приобретать различные 
предметы потребления и обихода, не запрещенные к использованию 
в домашнем хозяйстве;

2) продавец должен обладать правом распоряжения имуществом. Сле-
довательно, он должен быть собственником продаваемого имущества, 
обладателем права хозяйственного ведения или оперативного управления 
либо лицом, уполномоченным на передачу имущества в собственность 
покупателя. Так, собственник вещи может передать правомочие по реали-
зации ее комиссионному магазину, ломбарду и т. д.

Закон (ст. 253 ГК) предусматривает особый порядок отчуждения иму-
щества, являющегося общей собственностью нескольких лиц. При продаже 
доли в общей собственности постороннему лицу остальные участники 
общей долевой собственности имеют преимущественное право покупки 
продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных 
условиях, кроме случаев продажи с публичных торгов.

Супруги имеют равные права по владению, пользованию и распоряже-
нию тем имуществом, которое является их общей совместной собствен-
ностью, если иное не обусловлено договоренностью между ними. В дан-
ном случае продажа такого имущества возможна только по взаимному 
согла сию супругов.

Предметом договора купли-продажи может быть любое имущество 
(товар), не изъятое из гражданского оборота, имущественные права (если 
они отчуждаемы), вещи, валютные ценности и ценные бумаги.

Не могут быть предметом купли-продажи неотчуждаемые личные 
права (право на имя), объекты права исключительной собственности госу-
дарства (недра, воды, леса).
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Говоря о купле-продаже ценных бумаг и валютных ценностей, следует 
отметить, что к ним применяются общие положения о купле-продаже в том 
случае, если это не урегулировано специальными правилами. 

Законодательством также определено, что продажа некоторых вещей 
(оружие, летательные аппараты, сильнодействующие яды, драгоценные  
металлы и природные драгоценные камни, за исключением ювелирных 
и других бытовых изделий из этих металлов и камней, валютных ценнос-
тей и др.) может быть осуществлена лишь при соблюдении установленных 
правил. Несоблюдение их приводит к признанию совершения такого рода 
сделок недействительными со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Форма договора купли-продажи может быть устной и письменной. 
В случаях, прямо предусмотренных законом, необходима и регистрация. 
Так, розничная купля-продажа, совершаемая за наличный расчет, не тре-
бует специального оформления.

Что касается заключения, например, договоров купли-продажи жилых 
домов (квартир), то данная процедура состоит из двух обязательных ста-
дий – оформления договора и его регистрации. 

Договор купли-продажи дома (квартиры), приобретенного супругами 
в течение брака, может быть удостоверен лишь при наличии письменного 
согласия другого супруга, который вправе в заявлении указать, кому пер-
сонально он согласен продать дом (квартиру), цену и другие условия про-
дажи. Продажа жилых домов (квартир), принадлежащих на праве частной 
собственности несовершеннолетним или недееспособным гражданам, 
равно как и продажа квартир родителями, у которых имеются несовершен-
нолетние дети, возможна только с предварительного разрешения органов 
опеки и попечительства. При оформлении договора купли-продажи жилого 
дома, относящегося к имуществу крестьянского (фермерского) хозяйства 
или личного подсобного хозяйства граждан, должно быть получено пись-
менное согласие всех совершеннолетних членов семьи.

Члены семьи собственника, проживающего в принадлежащем ему 
жилом помещении, имеют право пользования этим помещением на усло-
виях, предусмотренных жилищным законодательством (п. 1 ст. 275 ГК).

В зависимости от места нахождения дома (квартиры) его регистрация 
производится в агентстве по государственной регистрации недвижимости 
и земельному кадастру. С момента регистрации договора право собствен-
ности на строение переходит от продавца к покупателю.

Продажа гражданам в частную собственность квартир в домах госу-
дарственного жилищного фонда производится по договорам купли-
прода жи в установленной законом форме. Граждане приобретают право 
собственности на эти квартиры после регистрации договора.

Договор купли-продажи жилого дома (части дома) или квартиры, совершен-
ный с нарушением правил его оформления, признается недействительным.
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Оформление договора купли-продажи строения и последующая его 
регистрация в органах местной администрации необходимы в целях конт-
роля за законностью совершения данной сделки, а также в связи с тем, что 
строение неразрывно связано с земельным участком, на котором оно рас-
положено, что также требует определения соответствующего статуса.

§ 3. Права и обязанности сторон  
 по договору купли-продажи, 
 правовые последствия его неисполнения

Содержание договора купли-продажи – совокупность условий, состав-
ляющих права и обязанности продавца и покупателя. Поскольку, как 
и в любом договоре, обязанностям одной стороны корреспондируют права 
другой стороны, то внимание будет акцентироваться в основном на изло-
жении обязанностей как основании возникновения и условии выполнения 
договорных обязательств.

Обязанности продавца:
1. Передать имущество покупателю в собственность (хозяйствен-

ное ведение, оперативное управление) в соответствии с условиями дого-
вора. При этом продавец обязан передать покупателю в срок товар и одно-
временно его принадлежности, а также относящиеся к нему документы 
(технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации 
и т. п.), предусмотренные законодательством или договором (ст. 426 ГК). При 
необходимости стороны могут предусмотреть исполнение договора к строго 
определенному сроку. Иногда указанное следует из самого договора, напри-
мер, когда из договора ясно вытекает, что при нарушении срока его исполне-
ния покупатель утрачивает интерес к договору. В то же время не допускается 
без согласия покупателя исполнять такой договор до наступления или после 
истечения определенного в нем срока (ст. 427 ГК).

Если продавец в нарушение договора купли-продажи отказывается пере-
дать покупателю проданный товар, последний вправе отказаться от исполнения 
этого договора. При отказе продавца передать индивидуально-определенную 
вещь покупатель вправе требовать ее передачи. Вместо передачи требуемой 
вещи покупатель может потребовать возмещения убытков (ст. 433 ГК).

В случае если продавец не передает или отказывается от передачи 
покупателю относящиеся к товару принадлежности или документы, кото-
рые он должен передать в соответствии с законодательством или догово-
ром купли-продажи, покупатель вправе назначить ему разумный срок для 
их передачи. Если эти принадлежности и документы не будут переданы  
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продавцом в обозначенный срок, покупатель вправе отказаться от товара, 
если иное не установлено договором (ст. 434 ГК).

Право собственности у приобретателя имущества по договору купли-
продажи возникает с момента исполнения обязанности продавца передать 
товар. Определение момента передачи вещи в собственность важно, потому 
что с этого времени на приобретателя товара переходит риск случайной 
гибели или случайной порчи товара, т. е. возможность даже случайного 
возникновения неблагоприятных последствий в виде уничтожения или 
повреждения купленной вещи (ст. 429 ГК).

Момент исполнения обязанности продавца передать товар в законе 
определен не однозначно. Так, в ст. 428 ГК сказано, что обязанность про-
давца передать товар покупателю считается исполненной в момент:

– вручения товара покупателю или указанному им лицу, если догово-
ром предусмотрена обязанность продавца по доставке товара;

– предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар дол-
жен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения 
товара. Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда 
к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем 
месте и покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о готов-
ности товара к передаче. Товар не признается готовым к передаче, если он не 
идентифицирован для целей договора путем маркировки или иным образом.

Обязанность передачи товара считается исполненной и при сдаче 
товара перевозчику для отправки или организации связи для пересылки 
его покупателю, если из договора не вытекает иное.

Вещь считается переданной приобретателю с момента фактического 
поступления во владение приобретателя или указанного им лица. К пере-
даче вещи приравнивается передача коносамента или иного товарораспо-
рядительного документа на нее (ст. 225 ГК).

2. Передать товар покупателю свободным от прав третьих лиц. 
Эта обязанность продавца вытекает из ст. 430 ГК и заключается в том, что, 
если у третьих лиц были права на продаваемую вещь, т. е. при возникно-
вении их из ранее заключенных договоров аренды, залога и др., он (про-
давец) должен предупредить покупателя обо всех этих правах. О возмож-
ных обременениях такого рода покупатель должен быть предупрежден до 
заключения договора о приобретении вещи, что позволит ему решить – 
принять этот товар или отказаться от заключения договора купли-про-
да жи. Если продавец не сообщил об этом покупателю, покупатель вправе 
требовать уменьшения цены товара либо расторжения договора купли-
про дажи. Данное правило не распространяется на права покупателя, если 
он знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар.

В случае изъятия товара у покупателя третьими лицами по основаниям, 
возникшим до исполнения договора (например, залога, найма жилого 
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помещения), продавец обязан возместить покупателю причиненные им 
убытки, за исключением случаев, когда покупатель знал или должен был 
знать о наличии этих оснований.

В некоторых случаях приобретатель товара может и не знать о пра-
вах третьих лиц на него, например, когда добросовестный приобретатель 
купил товар, который был украден у собственника (законного владельца). 
Собственник (законный владелец) товара вправе в этом случае истребо-
вать свое имущество даже от добросовестного приобретателя.

В связи с возможностью отчуждения товара (эквикцией) третьим лицом 
у покупателя закон устанавливает весьма важное правило, касающееся прав 
и обязанностей продавца и покупателя: если третье лицо по основанию, воз-
никшему до исполнения договора купли-продажи, предъявит к покупателю 
иск об изъятии товара, покупатель обязан привлечь продавца к участию в деле, 
а продавец обязан вступить в это дело на стороне покупателя (ст. 432 ГК).

Если покупатель не привлек продавца к участию в деле, а последний, 
в свою очередь, докажет, что, приняв участие в деле, он мог предотвра-
тить изъятие проданного товара у покупателя, продавец освобождается 
от ответ ственности перед покупателем. 

Продавец, привлеченный покупателем к участию в деле, но не приняв-
ший в нем участия, лишается права доказывать неправильность ведения 
дела покупателем. Ответственность продавца заключается в том, что, если 
в силу решения суда общей юрисдикции или третейского суда проданная 
вещь изъята у покупателя, продавец обязан возместить понесенные поку-
пателем убытки при условии, что он знал о существовании прав третьего 
лица на продаваемую вещь и не предупредил об этом покупателя.

Соглашение сторон об освобождении продавца от ответственности или 
ее ограничении в случае истребования приобретенного имущества у поку-
пателя третьими лицами недействительно (ст. 431 ГК).

3. Передать товар покупателю в необходимом количестве и в согла-
сованном ассортименте. Количество товара, подлежащего передаче  
поку пателю, указывается в договоре. Оно предусматривается в соответству-
ющих единицах измерения или денежном выражении.

При отсутствии указания в договоре условия о количестве передава-
емого товара продавцом покупателю договор не считается заключенным 
(ст. 435 ГК).

Закон регламентирует и последствия нарушения продавцом условий  
договора о количестве вещей, предназначенных для передачи покупателю.

Если, например, товара передано меньше, чем определено договором 
купли-продажи, то покупатель вправе, если не предусмотрено иное, либо 
потребовать передать недостающее количество, либо отказаться от пере-
данного товара и оплаты, а если он оплачен, потребовать возврата уплачен-
ной за него денежной суммы.
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При получении от продавца товара в количестве, превышающем указанное 
в договоре, покупатель должен известить об этом продавца. Если в разумный 
срок после получения сообщения покупателя продавец не распорядится това-
ром, покупатель вправе, поскольку иное не предусмотрено договором, принять 
все количество товара. Товар, принятый сверх установленного соглашением, 
оплачивается по цене, определенной для товара, принятого в соответствии 
с договором, если иная цена не установлена соглашением сторон (ст. 436 ГК).

Товары должны передаваться не только в количестве, предусмотренном 
соглашением сторон, но и в ассортименте, соответствующем договору.

Если ассортимент не определен и в договоре не установлен порядок его 
определения, но из существа обязательства вытекает, что товары должны 
быть переданы покупателю в ассортименте, продавец вправе передать 
покупателю товары в ассортименте исходя из потребностей покупателя, 
которые были известны продавцу на момент заключения договора, или 
отка заться от исполнения договора (ст. 437 ГК).

Ассортимент – перечень групп (видов) товаров и соотношение по отде-
льным признакам внутри группы (вида). Например, если говорить о стан-
ках, то в целом они выступают как вид, а понятие «строгальный» (станок) 
раскрывает его признак.

При нарушении условий договора купли-продажи по ассортименту 
покупатель вправе отказаться от принятия этого товара. Покупателю пре-
доставлено также право отказаться от оплаты, а если оплата произведена, – 
потребовать возврата уплаченной суммы (п. 1 ст. 438 ГК).

4. Передать товар надлежащего качества и сообщить покупателю 
об имеющихся у этого товара недостатках. Так, согласно ст. 439 ГК 
качество проданного товара должно соответствовать условиям договора, 
а при отсутствии указаний в договоре – обычно предъявляемым требо-
ваниям. Как правило, предъявляемые требования предполагают полную 
пригодность продаваемого товара к нормальному использованию. Товар, 
не соответствующий условиям договора или обычно предъявляемым тре-
бованиям, признается товаром ненадлежащего качества.

При продаже товара по образцам и (или) по описанию продавец обязан 
передать товар, который соответствует образцу и (или) описанию.

Законодательством могут быть предусмотрены и обязательные требо-
вания к качеству продаваемого товара, что, в свою очередь, обязывает про-
давца, осуществляющего предпринимательскую деятельность, передать 
покупателю товар, соответствующий обязательным требованиям.

Вопрос о качестве продаваемого товара решается в зависимости от 
состава участников отношений по купле-продаже. В отношениях между 
гражданами сторонам предоставлено право или самим формулировать 
условия договора о качестве, или исходить из обычного назначения вещи 
с учетом размера покупной цены.
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Стороны могут оговорить и более повышенные требования, предъяв-
ляемые к качеству товара, по сравнению с обязательными требованиями, 
которые установлены законодательством.

В целях безопасности для жизни, здоровья и имущества граждан, 
а также для охраны окружающей среды на ту продукцию, которая может 
причинить вред, Законом Республики Беларусь от 5 января 2004 г. № 269-З 
«Об оценке соответствия требованиям технических нормативных право-
вых актов в области технического нормирования и стандартизации» пре-
дусматривается обязательная ее сертификация.

Повышенные и более строгие требования предъявляются к качеству 
товаров, реализуемых торговыми организациями. Основные качествен-
ные показатели, которым должны удовлетворять определенные товары, 
содержатся в специальных нормативных правовых актах, утверждаемых 
компетентными органами. 

Образцом считается утвержденный в установленном порядке внеш-
ний вид изделия, предназначенного для сравнения с ним серийно выпус-
каемых товаров в целях оценки их качества по художественно-эстетичес-
ким показателям.

Договором купли-продажи может быть предусмотрено и предоставле-
ние продавцом гарантии качества товара, которая распространяется и на 
все составляющие части (комплектующие изделия), если иное не предус-
мотрено этим договором (п. 3 ст. 440 ГК).

Гарантийный срок качества товара действует в течение определенного 
периода. Исчисление гарантийного срока начинается с момента передачи 
товара покупателю, если иное не предусмотрено законодательством или 
договором купли-продажи (п. 1 ст. 441 ГК).

При невозможности использовать товар, в отношении которого уста-
новлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от продавца, 
исчисление гарантийного срока начинается с момента устранения соот-
ветствующих обстоятельств продавцом.

Законодательством допускается продление гарантийного срока на 
время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных 
в нем недостатков (п. 2 ст.  441 ГК). Однако эта норма является диспози-
тивной, поскольку может быть изменена договором. Причем такая возмож-
ность допускается лишь при условии извещения продавца о недостатках 
товара в требуемом законом порядке, установленном ст. 453 ГК.

На некоторые виды товаров законодательством, обязательными требо-
ваниями государственных стандартов или другими обязательными прави-
лами может быть определен срок, по истечении которого товар считается 
не пригодным к использованию по назначению (срок годности), а сле-
довательно, и к реализации (п. 1 ст. 442 ГК). Исчисление срока ведется 
с момента изготовления товара. 
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Законодательством установлена ответственность продавца за ненадле-
жащее качество проданного товара. Так, согласно ст. 445 ГК покупатель, 
которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не 
были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать:

1) соразмерного уменьшения покупной цены;
2) безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
3) возмещения всех расходов на устранение недостатков товара.
При обнаружении неустранимых недостатков или недостатков, кото-

рые требуют несоразмерных расходов или затрат времени, или выявля-
ются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, покупа-
тель вправе по своему выбору:

1) отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за товар денежной суммы;

2) потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соот-
ветствующий договору.

Указанные правила распространяются, если иное не предусмотрено зако-
нодательством. В то же время продавец не отвечает за недостатки товара, 
если докажет, что они возникли после передачи его покупателю вследствие 
нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, 
либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы (ст. 446 ГК).

Недостатки товара, за которые отвечает продавец, должны быть предъяв-
лены покупателем в течение гарантийного срока или срока годности товара. 
Например, гарантийные сроки на обувь установлены от 30 до 60 дней. Тече-
ние гарантийного срока начинается с наступления сезона, для которого она 
предназначена. Так, весенний сезон длится с 1 марта по 1 мая, летний – 
с 1 мая по 15 сентября, осенний – с 15 сентября по 15 ноября, зимний – 
с 15 ноября по 1 марта.

При отсутствии таких сроков требования, связанные с недостатками товара, 
могут быть предъявлены покупателем при условии, что недостатки в товаре 
были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи 
его покупателю либо в пределах более длительного срока, когда такой срок 
установлен законодательством или договором купли-продажи. Срок для выяв-
ления недостатков товара, подлежащего перевозке или отправке по почте, 
исчисляется со дня доставки товара в место его назначения (п. 2 ст. 447 ГК).

5. Передать покупателю комплектный товар. Одной из обязаннос-
тей продавца является передача покупателю товара, соответствующего 
условиям договора купли-продажи о комплектности. Если комплектность 
товара договором не определена, то продавец обязан передать покупателю 
товар, комплектность которого определяется обычно предъявляемыми тре-
бованиями (ст. 448 ГК).

Договором может быть предусмотрена обязанность продавца передать 
определенный набор товаров в комплекте. В этом случае обязательство 
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считается исполненным с момента передачи всех товаров, включенных 
в комплект (например, скрипка, смычок и футляр).

При передаче некомплектного товара покупатель вправе по своему 
выбору потребовать от продавца:

1) соразмерного уменьшения покупной цены;
2) доукомплектования товара в разумный срок.
Если продавец в разумный срок не выполнил требования покупателя 

о доукомплектовании товара, покупатель вправе по своему выбору:
1) потребовать замены некомплектного товара на комплектный;
2) отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 

возврата уплаченной денежной суммы (ст. 450 ГК).
6. Передать товар покупателю в таре и (или) упаковке. Эта обязанность 

продавца относится к тем товарам, которые требуют затаривания и (или) упа-
ковки. Если такие требования договором не определены, товар должен быть 
затарен и (или) упакован обычным для него способом, а при отсутствии тако-
вого – способом, обеспечивающим сохранность товаров подобного рода при 
обычных условиях хранения и транспортирования (п. 1, 2 ст. 451 ГК).

При передаче покупателю товара без тары и (или) упаковки либо в ненад-
лежащей таре и (или) упаковке покупатель вправе потребовать от продавца 
выполнить эти обязанности, если иное не вытекает из существа обязательс-
тва или характера товара (п. 1 ст. 452 ГК).

О всех случаях ненадлежащего исполнения договора купли-продажи 
покупатель должен известить продавца.

Обязанности покупателя:
1. Принять товар. Такая обязанность покупателя следует в том случае, 

если из законодательства или договора не вытекает его право потребовать 
замены товара или отказаться от исполнения договора купли-продажи.

Если покупатель в нарушение законодательства или договора не при-
нимает или отказывается принять товар, продавец вправе отказаться от 
исполнения договора.

2. Оплатить товар по установленной законодательством или обус-
ловленной соглашением сторон цене. Согласно п. 1 ст. 455 ГК покупатель 
обязан оплатить товар по цене, преду смотренной договором купли-продажи 
(если иное не преду смотрено законодательством), либо, если она договором 
не преду смотрена и не может быть определена исходя из его условий, – по 
цене, определяемой в соответствии с п. 3 ст. 394 ГК (в случаях, когда в воз-
мездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя 
из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные 
товары, работы или услуги). Однако в некоторых видах договоров купли-про-
дажи определение цены обязательно (например, при осуществлении купли-
продажи товара в кредит с рассрочкой платежа, при продаже недвижимости).
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Помимо оплаты товара по установленной цене на покупателя возла-
гается также совершение за его счет действий, которые необходимы для 
осуществления платежа.

Цена товара может меняться. Если договор купли-продажи предусмат-
ривает, что она подлежит изменению в зависимости от показателей, обус-
ловливающих цену товара (себестоимость, затраты и т. п.), но при этом 
не определен способ пересмотра цены, цена определяется исходя из соот-
ношения этих показателей на момент заключения договора и на момент 
передачи товара. При просрочке продавцом исполнения обязанности пере-
дать товар цена определяется исходя из соотношения этих показателей на 
момент заключения договора и на момент передачи товара, предусмотрен-
ный договором, а если он договором не предусмотрен, – на момент, опре-
деленный в соответствии со ст. 295 ГК.

Таким образом, цена товара в договоре купли-продажи может опреде-
ляться сторонами, исходя из своих интересов и рыночной конъюнктуры 
либо в порядке, установленном законодательством.

Оплата товара может производиться до или после передачи его покупа-
телю продавцом. Если договором не предусмотрена рассрочка в платежах, 
покупатель обязан уплатить цену переданного товара полностью.

При несвоевременной оплате товара с покупателя могут быть, помимо 
оплаты товара, взысканы проценты (ст. 366 ГК).

Законом предусмотрена и предварительная оплата товара. Она произ-
водится в сроки, установленные законом или договором. Невыполнение 
этой обязанности покупателем дает право продавцу приостановить испол-
нение своего обязательства либо отказаться от исполнения обязательства 
и потребовать возмещения убытков. В свою очередь, если продавец не 
исполняет обязанности по передаче предварительно оплаченного товара, 
покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара, а также  
уплаты процентов, размер которых определяется ставкой рефинансирова-
ния Национального банка Республики Беларусь (п. 7 ст. 366 ГК), со дня, 
когда по договору передача товара должна быть произведена, по день  
передачи товара покупателю или возврата ему предварительно уплаченной 
суммы, если договором не предусмотрено иное (п. 4 ст. 457 ГК).

В некоторых случаях договором купли-продажи может быть предус-
мотрена обязанность продавца или покупателя страховать товар. Если при 
этом обязанная сторона не осуществила страхование товара, другая сто-
рона вправе потребовать возмещения расходов на страхование либо отка-
заться от исполнения договора (ст. 460 ГК).

По договору между сторонами возможна передача покупателю товара 
до его оплаты с сохранением права собственности за продавцом. При сте-
чении такого рода обстоятельств покупатель не вправе до перехода к нему 
права собственности отчуждать товар или распоряжаться иным образом, 
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если иное не предусмотрено законодательством или договором либо не 
вытекает из назначения или свойств товара (ст. 461 ГК).

Таким образом, уплата покупной цены и принятие переданного товара 
являются основными обязанностями покупателя. В случае невыполнения 
покупателем этих обязанностей продавец вправе по своему выбору либо 
потребовать оплаты товара, либо отказаться от исполнения договора.  
Избрав любую из указанных возможностей, он имеет право требовать воз-
мещения причиненных ему убытков, если покупатель не докажет отсутс-
твие своей вины.

Законодательство и литературные источники выделяют отдельные 
виды договора купли-продажи: розничная купля-продажа, поставка това-
ров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энерго-
снабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия. Положения, 
предусмотренные договором купли-продажи, применяются и к названным 
видам договоров, если иное не предусмотрено законодательством.
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ГЛАВА 2. Договор розничной купли-продажи

§ 1. Понятие, признаки и виды договора розничной купли-продажи.
§ 2. Особенности договора розничной купли-продажи.
§ 3. Содержание договора розничной купли-продажи.
§ 4. Ответственность сторон по договору розничной купли-продажи.

§ 1. Понятие, признаки и виды  
 договора розничной купли-продажи

Розничная купля-продажа обусловлена широтой сферы ее применения, 
постоянно обновляющимся ассортиментом и непрерывно использующейся 
в повседневной жизни общества. 

Договор розничной купли-продажи с полным основанием можно 
отнести к одному из основных звеньев развития рыночных отношений. Он 
является наиболее распространенным и одним из важнейших видов дого-
вора купли-продажи в гражданском обороте и относится к числу традици-
онных институтов гражданского права. 

Розничная торговля – один из основных способов удовлетворения пот-
ребности населения в товарах народного потребления. Она осущест вляется 
государственными, кооперативными и другими торговыми организациями 
независимо от формы собственности и наступления правовых последствий.

 Легальное определение договора розничной купли-продажи дано 
в ст. 462 ГК. В ней сказано, что по договору розничной купли-про-
дажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность 
по продаже товаров в розницу, либо лицо, осуществляющее ремесленную 
деятельность или реализацию товаров на рынках или в иных установлен-
ных местными исполнительными и распорядительными органами местах, 
в том числе разовую реализацию, обязуется передать покупателю товар, 
предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использо-
вания, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Договору розничной купли-продажи присущи характерные признаки.
Сторонами договора являются продавец и покупатель. В качестве про-

давца выступают юридические лица, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность, т. е. различные торговые предприятия, являющиеся 
коммерческими организациями независимо от формы собственности, и инди-
видуальные предприниматели, а в качестве покупателя – обычно граждане. 
Покупателями могут быть и юридические лица (например, приобретение за 
наличный расчет канцелярских товаров для нужд юридического лица).
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Договор купли-продажи характеризуется наличием прав и обязаннос-
тей как на стороне продавца, так и на стороне покупателя. Следовательно, 
названный договор двусторонний.

Согласно этому договору продажа товаров осуществляется только 
в розницу, для чего необходимо иметь разрешение (лицензию).

Предметом розничной купли-продажи могут быть любые товары, не 
изъятые из гражданского оборота. Перечень вещей, изъятых из гражданс-
кого оборота (ядерное оружие, космические аппараты и т. д.), устанавлива-
ется законодательными актами.

В качестве предмета розничной купли-продажи могут быть и товары, 
ограниченные в гражданском обороте. К ним предъявляются специальные 
требования. Так, например, на приобретение охотничьего, газового оружия 
необходимо получить разрешение органов внутренних дел.

Не могут быть предметом розничной купли-продажи, как и в целом  
договора купли-продажи, личные неимущественные права (имя, честь,  
достоинство, деловая репутация). Имущественные же права (например,  
на использование изобретения) могут быть предметом договора купли-
продажи, но не могут продаваться в розничной торговле.

Договор розничной купли-продажи считается заключенным в надле-
жащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или 
товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара, 
т. е. с момента достижения сторонами соглашения о продаже товара, а не 
с момента передачи его покупателю (ст. 463 ГК). Иными словами, договор 
розничной купли-продажи является консенсуальным.

Договор розничной купли-продажи возмездный, т. е. имущественную 
выгоду получают и продавец, и покупатель.

Товары продаются по цене, объявленной продавцом в момент заключе-
ния договора розничной купли-продажи, если иное не установлено законо-
дательством или не вытекает из существа обязательства, т. е. цены устанав-
ливаются продавцом в одностороннем порядке, за исключением случаев, 
когда цены устанавливаются государством (например, на некоторые про-
довольственные товары).

Товар должен быть оплачен в установленный законом или договором 
срок, что предопределяет соответствующие права и обязанности продавца 
и покупателя. Так, если договором розничной купли-продажи предусмот-
рена предварительная оплата товара, неоплата покупателем товара в уста-
новленный договором срок признается отказом покупателя от исполне-
ния договора, если иное не предусмотрено соглашением сторон (п. 2 
ст. 470 ГК).

Закон предусматривает возможность заключения сторонами договора 
розничной купли-продажи с условием о принятии покупателем товара 
в определенный срок (например, принятие продавцом товара на некоторое 
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время для хранения), в течение которого этот товар не может быть продан 
другому покупателю. Неявка покупателя или несовершение иных необ-
ходимых действий для принятия товара в определенный договором срок 
может рассматриваться продавцом в качестве отказа покупателя от испол-
нения договора (ст. 466 ГК).

Расходы продавца по обеспечению передачи товара покупателю в опре-
деленный договором срок включаются в цену товара, если иное не следует 
из законодательства или договора.

По договору купли-продажи товар продается в собственность (хозяй-
ственное ведение или оперативное управление). Право собственности 
на товар возникает с момента передачи продавцом товара покупателю.  
Из этого правила закон устанавливает исключения. Так, ст. 471 ГК пре-
дусмотрено, что до момента оплаты товара (например, до погашения 
полной стоимости товара, приобретенного в кредит) покупатель является 
нанимателем (арендатором) переданного ему товара (речь идет о дого-
воре найма-продажи).

Договор розничной купли-продажи может быть заключен в устной, прос-
той письменной форме и путем действий. Договор розничной купли-про-
дажи считается заключенным в надлежащей форме (ст. 463 ГК) с момента 
выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека либо иного 
документа, подтверждающего оплату товара, если иное не предусмотрено 
законодательством или договором, в том числе условиями формуляров или 
иных стандартных форм, к которым присоединяется покупатель (ст. 398 ГК). 
Кассовый или товарный чек не является письменной формой заключения 
договора, но подтверждает заключение договора в надлежащей форме. Так, 
если момент заключения договора розничной купли-продажи совпадает со 
временем его исполнения, то такой договор совершается в устной форме, 
подтверждением чему выступает кассовый или товарный чек.

Однако в некоторых случаях моменты заключения и исполнения дого-
вора не совпадают. К их числу относятся продажа товаров по образцам, 
продажа товара с условием его доставки покупателю. Так, договор рознич-
ной купли-продажи товара по образцу считается исполненным с момента 
доставки товара в место, указанное в договоре, а если место передачи товара 
не определено, – с момента доставки товара покупателю по месту житель-
ства гражданина или по месту нахождения юридического лица, если иное 
не предусмотрено законодательством или договором (п. 2 ст. 467 ГК).

Аналогичное правило действует, когда договор розничной купли-
 продажи заключен с условием доставки товара покупателю. По этому  
договору продавец обязан в установленный соглашением срок доставить 
товар в место, указанное покупателем, а если место доставки товара поку-
пателем не указано, – в место жительства гражданина или место нахожде-
ния юридического лица, являющегося покупателем (п. 1 ст. 469 ГК).
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В подобного рода договорах момент заключения договора и момент его 
исполнения не совпадают, поэтому для них требуется заключение дого-
вора в простой письменной форме.

Равным образом это относится и к договору продажи товара в кредит 
с условием о рассрочке платежа.

При заключении договора продажи товаров по образцам, в кредит 
с усло вием о рассрочке платежа помимо выдачи товарного или кассового 
чека предусмотрена выдача таких документов, как квитанции, поручения-
обязательства и т. д. Во всех остальных случаях следует руководствоваться 
правилами о форме сделок.

В то же время законом установлено, что отсутствие у покупателя кас-
сового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату 
товара, не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания 
в подтверждение факта заключения договора и его условий. Так, с помо-
щью свидетельских показаний покупатель вправе доказывать факт покупки 
товара, цену, предмет договора и другие условия, на которых был заключен 
договор.

Договор розничной купли-продажи может быть заключен и путем дейс-
твий (продажа товаров с использованием автоматов). В соответствии с п. 2 
ст. 468 ГК договор розничной купли-продажи в этом случае считается 
заключенным с момента совершения покупателем действий, необходимых 
для получения товара.

В целом же договор розничной купли-продажи считается заключенным 
с момента оплаты товара (ст. 463 ГК).

Виды договора розничной купли-продажи. Анализ законодательства 
показывает, что классификация договора розничной купли-продажи может 
проводиться по различным критериям (по субъектному составу, моменту 
заключения договора, форме, порядку заключения и т. д.). Однако, как сле-
дует из литературных источников, наиболее правильной является класси-
фикация, делящая явления, объединяемые общими родовыми признаками, 
на такие виды, с которыми связаны юридически значимые особенности. 
Так, различают договоры купли-продажи:

1) по месту исполнения договора:
а) продажа товара на дому у покупателя;
б) продажа товара в торговом предприятии (следовало бы поставить 

этот вид на первое место);
2) по времени передачи товара:
а) продажа по предварительным заказам (в том числе посылочную);
б) продажа с немедленной передачей товара (следовало бы поставить 

этот вид на первое место);
3) по способу вручения товара:
а) продажа через автоматы;
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б) путем самообслуживания;
в) обычная продажа с обслуживанием покупателя работниками продавца;
4) по сроку оплаты товара:
а) договор с предварительной оплатой;
б) договор с немедленной оплатой;
в) договор с оплатой в кредит (в том числе в рассрочку);
5) по обязанности доставки товара:
а) продажа товара с обязательством доставить товар покупателю;
б) продажа товара без такового обязательства.
Не отрицая в целом классификаций по другим критериям, думаем, 

такая классификация является на данном этапе наиболее приемлемой. 
В то же время следовало бы некоторые виды договоров, исходя из их зна-
чимости и распространенности, поменять местами (продажу в торговом 
предприятии, включая и торговые точки; продажу с немедленной пере-
дачей товара; обычную продажу с обслуживанием покупателя работни-
ками продавца; договор с немедленной оплатой и др. поставить на первое 
место). Это в общем вытекает и из анализа законодательства и практики 
заключения договоров розничной купли-продажи.

§ 2. Особенности договора розничной купли-продажи

Договор розничной купли-продажи имеет особенности, которые заклю-
чаются в следующем:

1) сторонами договора выступают продавец (как правило, предприятия 
торговли независимо от формы собственности и индивидуальные пред-
приниматели) и покупатель (как правило, граждане);

2) розничная купля-продажа имеет специфические черты, поэтому 
и регулируется как общими гражданско-правовыми нормами (напри-
мер, ст. 462 ГК), так и рядом специальных нормативных правовых актов 
(например, Правилами осуществления розничной торговли отдельными 
видами товаров и общественного питания, утвержденными постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля 2004 г. № 384; поста-
новлениями Совета Министров Республики Беларусь: от 31 января 2008 г. 
№ 142 «О некоторых вопросах реализации непродовольственных товаров», 
от 14 июня 2002 г. № 778 «Об утверждении перечня непродовольствен-
ных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату», 
от 1 июня 2007 г. № 744 «Об утверждении Правил комиссионной торговли 
непродовольственными товарами и внесении изменения в постановле-
ние Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля 2004 г. № 84», 
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от 15 января 2009 г. № 31 «Об утверждении Правил осуществления роз-
ничной торговли по образцам»;

3) законом (п. 2 ст. 462 ГК) договор розничной купли-продажи отне-
сен к публичным договорам (направленный на неопределенный круг лиц). 
Следовательно, продавец не вправе отказаться от заключения договора при 
наличии возможности продать нужный покупателю товар и на тех усло-
виях, включая цену, которые должны быть одинаковыми для всех поку-
пателей. При этом торговые организации обязаны отпускать имеющиеся 
у них товары, как правило, любому покупателю. Сочетание «как правило» 
озна чает, что не могут, например, продаваться спиртные напитки, табач-
ные изделия несовершеннолетним;

4) по способу заключения розничная купля-продажа законом отнесена 
к договорам присоединения. Так, в п. 1 ст. 470 ГК сказано, что покупатель 
обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом, т. е. в односторон-
нем порядке. Данное правило в равной мере относится и к другим усло-
виям этого договора, за исключением предмета договора. Это означает, что 
покупатель вправе присоединиться к этому договору и уплатить объявлен-
ную цену товара либо отказаться от договора.

Цена в договоре розничной купли-продажи устанавливается для всех 
покупателей одинаковой, за исключением продажи товара, например, на 
рынке. В случае продажи товаров не по одинаковым ценам покупатель, 
уплативший бόльшую цену, имеет право требовать возврата разницы, 
т. е. сделка признается недействительной;

5) торговая организация не может обязать покупателя ни оплатить 
товар по заключенному договору розничной купли-продажи, ни принять 
его после оплаты. При отказе покупателя от получения товара после его 
оплаты договор расторгается. Исключение составляют случаи, когда товар 
продается в кредит, т. е. передается в собственность покупателя до его 
полной оплаты. Если покупатель добровольно не выполняет своей обязан-
ности, то торговая организация вправе в принудительном порядке взыс-
кать с него невыплаченную часть стоимости товара. При просрочке поку-
пателем принятия купленной вещи на него переходит риск ее случайной 
гибели или случайной порчи;

6) в соответствии со ст. 463 ГК договор розничной купли-продажи 
считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продав-
цом покупателю кассового чека либо иного документа, подтверждающего 
оплату товара. Договор – это соглашение между сторонами. Однако, как 
показывает практика, оплата товара и достижение соглашения – понятия 
неодинаковые по значению применительно к договору розничной купли-
про дажи. В частности, иногда покупателем производится отбор товара 
(стороны достигли соглашения), а затем следует оплата, а иногда товар 
сначала оплачивается, а затем получается по кассовому или товарному 
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чеку (соглашение между сторонами по поводу товара достигается после 
его оплаты). Но в целом закон гласит, что договор розничной купли-про-
дажи считается заключенным именно с момента оплаты товара;

7) договору розничной купли-продажи присущ особый порядок его 
заключения. В частности, предложение заключить договор купли-прода жи 
выражается в форме публичной оферты (публичного предложения заклю-
чить договор), т. е. путем выставления товара в витринах, на прилавках 
и т. п. Широкое распространение получили такие методы розничной тор-
говли, как торговля по образцам, продажа товаров по заказам покупателей, 
торговля посредством автоматов и др. Однако, если говорить об оферте 
в сфере розничной торговли, она несколько расходится с общими прави-
лами оферты. Так, если п. 1 ст. 407 ГК предусмотрено, что реклама и иные 
предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются 
как приглашение делать оферты, то в п. 1 ст. 464 ГК установлены отличия: 
предложение товара в его рекламе, каталогах и описаниях товаров, обра-
щенных к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой, 
если оно содержит все существенные условия договора розничной купли-
продажи;

8) товары должны отпускаться покупателям чистым весом и полной 
мерой. Обман покупателей (обмеривание, обвешивание, превышение уста-
новленных розничных цен и т. п.) карается в уголовном порядке.

Правонарушением признается также выпуск торговыми предприяти-
ями в продажу недоброкачественных, нестандартных и некомплектных 
товаров. В соответствии со ст. 465 ГК продавец обязан по требованию 
потребителя предоставить информацию о качестве товара, его особеннос-
тях, потребовать в его присутствии проверки свойств или демонстрации 
использования товара, если это не противоречит правилам, принятым 
в розничной торговле.

В случае обнаружения неисправностей и дефектов в купленных промыш-
ленных товарах, для которых установлены гарантийные сроки, покупатель 
до истечения гарантийного срока вправе требовать от продавца безвозмезд-
ного устранения недостатков, либо замены их товаром надлежащего качес-
тва, либо возврата уплаченных за них сумм, если не докажет, что недостатки 
возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования вещами 
и их хранения (ст. 472, 473 ГК). Условия и последовательность предъявле-
ния покупателем требований определяются правилами обмена. 

Товары, на которые не установлены гарантийные сроки, в случае обна-
ружения в них недостатков могут быть возвращены покупателем в магазин 
в течение 14 дней, если более длительный срок не объявлен продавцом для 
обмена на доброкачественные. Следует иметь в виду, что наличие скры-
тых недостатков должно быть подтверждено лабораторным анализом или 
экспертизой. 



37Глава 2. Договор розничной купли-продажи

При отсутствии соответствующего товара в продаже покупателю должна 
быть возвращена уплаченная им за товар денежная сумма. В случае возврата 
покупателем товара надлежащего качества его требование о возврате уплачен-
ной за товар денежной суммы подлежит удовлетворению незамедлительно. 
При невозможности сразу вернуть покупателю уплаченные за товар деньги, 
законодателем утвержден максимальный срок для удовлетворения этого тре-
бования, который не может превышать семи дней. За нарушение установ-
ленного срока продавец обязан уплатить покупателю неустойку в размере 
1 % цены товара за каждый день просрочки возврата денег. При этом следует 
иметь в виду, что обмен производится только в том случае, если вещь не была 
в употреблении, возвращена в непо врежденном, незагрязненном виде и при 
наличии соответствующего документа (например, кассового чека).

Порядок обмена и возврата, а также перечень товаров, которые не под-
лежат обмену и возврату, определяются законодательством. В частности, 
не подлежат обмену изделия из драгоценных металлов, нижнее белье, пар-
фюмерно-косметические товары, чулочно-носочные из делия и некоторые 
другие доброкачественные непродовольственные товары.

Что касается продовольственных товаров, они обмениваются и прини-
маются обратно магазином в исключительных случаях, когда эти товары 
имеют явные или скрытые дефекты или не соответствуют наименованию 
и сорту, под которым были проданы.

§ 3. Содержание договора розничной купли-продажи

Права и обязанности продавца и покупателя по договору розничной 
купли-продажи, составляющие его содержание, регулируются общими 
положениями о купле-продаже, а также нормами, характеризующими его 
особенности.

Согласно ст. 465 ГК продавец обязан предоставить покупателю необ-
ходимую и достоверную информацию о предлагаемом к продаже товаре, 
а покупатель вправе ее получить до заключения договора розничной купли-
 продажи. Иными словами, покупатель может осмотреть товар, потребовать 
проведения в его присутствии проверки или демонстрации использования 
товара, если это допустимо.

Основными сведениями, составляющими информацию для покупателя, 
являются установленные стандартами требования, которым должен соот-
ветствовать товар, о его основных потребительских качествах, цене, гаран-
тийном сроке (при его наличии), сроке годности, правилах пользования, 
изготовителе, сертификации и некоторых других моментах в зависимости 
от свойства товара.
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Детализация содержания и способов доведения информации о товаре 
регламентирована Законом Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З 
«О защите прав потребителей» и другими нормативными правовыми актами, 
направленными на защиту прав потребителей.

Особенностью розничной купли-продажи применительно к обязан-
ности продавца является и момент передачи товара. Как правило, про-
давец обязан передать товар покупателю непосредственно после его 
оплаты по месту его приобретения. Однако в силу ст. 469 ГК договор 
розничной купли-продажи может быть заключен и с условием доставки 
товара покупателю.

Обязанность продавца считается исполненной в данном случае с момента 
вручения товара покупателю, а при его отсутствии – любому лицу, предъ-
явившему квитанцию или иной документ, свидетельствующий о заключе-
нии договора или об оформлении доставки товара, если иное не предус-
мотрено законодательством или договором либо не вытекает из существа 
обязательства. Если время доставки договором розничной купли-продажи 
не определено, продавец обязан доставить покупателю товар в разумный 
срок, исчисление которого начинается с момента получения требования 
покупателя.

Законом предусмотрены и другие обязанности продавца по договору 
розничной купли-продажи. Так, если по договору с использованием авто-
матов не предоставляется оплаченный товар, продавец обязан по требо-
ванию покупателя незамедлительно предоставить товар или возвратить 
уплаченную сумму.

Обязанностью покупателя является оплата товара и его получение от 
продавца. Из этого правила имеются исключения. Так, обязанность опла-
тить товар вытекает из договоров оплаты товаров в кредит, в том числе 
в рассрочку, т. е. договоров, в которых моменты заключения и исполнения 
не совпадают.

Законодательство предусматривает возможность отказа покупателя от 
принятия товара до передачи его продавцом. Это право покупателя ого-
ворено договором розничной купли-продажи товаров по образцам (п. 3 
ст. 467 ГК). Аналогичное правило вытекает и из ч. 2 ст. 466 ГК: неявка 
покупателя или несовершение иных необходимых действий для принятия 
товара в определенный договором срок может рассматриваться продавцом 
в качестве отказа покупателя от исполнения договора. В таких случаях 
покупатель, отказавшийся от товара до его передачи, должен возместить 
продавцу расходы, понесенные им в связи с совершением действий по 
исполнению договора (п. 3 ст. 467 ГК).

Покупатель вправе требовать обмена купленных товаров надлежа-
щего качества на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в цене 
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необходимый перерасчет с продавцом. Срок для реализации этого права 
покупателя установлен в течение 14 дней с момента передачи ему непродо-
вольственного товара, если более продолжительный срок не был объявлен 
продавцом.

Закон не устанавливает обязанность покупателя указывать причины, по 
которым приобретенный товар не подошел.

Если необходимый для обмена товар отсутствует, покупатель вправе 
возвратить приобретенный товар продавцу и получить уплаченную за него 
денежную сумму.

Требование покупателя об обмене либо возврате товара подлежит удов-
летворению, если товар не был в употреблении, сохранены его потреби-
тельские свойства и имеются доказательства приобретения его у данного 
продавца.

§ 4. Ответственность сторон  
 по договору розничной купли-продажи

Закон регламентирует права покупателя и обязанности продавца по 
договору розничной купли-продажи. По этому договору покупатель наде-
ляется более широкими правами в случае продажи ему вещи ненадлежа-
щего качества, чем по договору купли-продажи вообще.

Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, вправе 
по своему выбору потребовать (ст. 473 ГК):

1) замены недоброкачественного товара товаром надлежащего 
качества;

2) соразмерного уменьшения покупной цены товара;
3) незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара 

(следует обратить внимание, что данный пункт предусматривает незамед-
лительное устранение недостатков, в то время как в п. 1 и 2 ст. 445 ГК 
говорится об устранении недостатков в разумный срок);

4) возмещения расходов по устранению недостатков товара.
Существенные нарушения требований к качеству товара важны только 

в том случае, если покупатель требует замены технически сложного и доро-
гостоящего товара. Исходя из буквального толкования данной нормы, по 
отношению к другим товарам это правило не применяется, т. е. покупатель 
вправе требовать их замены независимо от того, являются существенными 
эти недостатки или нет.

Если же вести речь об общих положениях договора купли-продажи, 
то замена возможна лишь при наличии существенных недостатков (п. 2 
ст. 445 ГК).
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В том случае, если обнаружены недостатки в товаре, свойства которого 
не позволяют устранить их (продовольственные товары, товары бытовой 
химии и некоторые другие), покупатель вправе по своему выбору потребо-
вать замены такого товара товаром надлежащего качества либо соразмер-
ного уменьшения покупной цены (п. 2 ст. 473 ГК).

Кроме перечисленных в п. 1, 2 ст. 473 ГК требований покупатель вправе 
отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребо-
вать возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Поскольку на момент замены товара цены на него могут значительно 
вырасти, законом (ст. 474 ГК) предусмотрены нормы, защищающие инте-
ресы покупателя. Так, при замене недоброкачественного товара на соответс-
твующий договору товар надлежащего качества продавец не имеет права 
требовать от покупателя возмещения разницы между договорной ценой 
товара и ценой товара, существующей на момент замены (п. 1 ст. 474 ГК).

Закон предоставляет покупателю право заменить товар на аналогич-
ный надлежащего качества, но иной по размеру, фасону, сорту или другим 
признакам. Однако в этом случае покупатель должен возместить разницу 
между ценой обмениваемого товара. При неудовлетворении продавцом 
требований покупателя цена заменяемого товара и цена товара, прода-
ваемого взамен его, определяется на момент вынесения судом решения  
о замене товара.

Таким образом, неисполнение продавцом обязательств по договору роз-
ничной купли-продажи возлагает на него обязанность возместить убытки 
и уплатить неустойку. При этом возмещение убытков и уплата неустойки 
не освобождают продавца от исполнения обязательства в натуре. Законо-
дательством могут быть предусмотрены и другие виды ответственности 
за нарушение прав покупателей. Кроме того, нарушение имущественных 
прав потребителя в договоре розничной купли-прода жи дает право поку-
пателю требовать компенсации морального вреда.

Как разновидность договора розничной купли-продажи свою специ-
фику имеет договор купли-продажи товара в кредит.

Особенность данного вида договора заключается в том, что предметом 
его являются товары дорогостоящие и, как правило, длительного пользо-
вания, которые могут продаваться различными торговыми предприятиями 
с отсрочкой платежа на определенный срок (в кредит) в случаях и порядке, 
установленных законодательством.

Продажа товаров в кредит производится гражданам Республики Бела-
русь предприятиями торговли города (другого населенного пункта), в кото-
ром они постоянно проживают.

Договор купли-продажи товара в кредит заключается в письменной 
форме. Для этого покупатель обязан представить соответствующие доку-
менты, количество которых зависит от его платежеспособности.
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Продажа товаров в кредит регламентирована ст. 458 ГК. Оплата товара 
производится не одновременно с передачей товара, а через определенный 
срок. Срок в данном случае является определяющим моментом. Невыпол-
нение встречного обязательства в срок для неисправной стороны грозит 
негативными последствиями. 

Согласно ст. 458 ГК при продаже товаров в кредит покупатель обязан 
произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если возникшее 
обязательство не содержит условий, позволяющих определить этот срок, 
оно должно быть исполнено в разумный срок. Обязательство, не испол-
ненное в разумный срок, а равно обязательство, срок которого определен 
моментом востребования, должник обязан исполнить в 7-дневный срок со 
дня поступления письменного требования кредитора о его исполнении, 
если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из акта законода-
тельства, условий обязательства или существа обязательства (ст. 295 ГК).

Неисполнение обязанности по оплате товара в установленный срок 
поку пателем, получившим товар, дает право продавцу потребовать 
оплаты переданного товара или возврата неоплаченных товаров. При 
этом в случае, если покупатель не исполняет обязанности по оплате 
товара в установленный договором срок и иное не предусмотрено зако-
нодательством или договором купли-продажи, на просроченную сумму 
подлежат уплате проценты, размер которых определяется ставкой рефи-
нансирования Нацио нального банка Республики Беларусь со дня, когда 
по договору товар должен быть оплачен, по день оплаты товара покупа-
телем (ст. 458, 366 ГК). 

Законодательством также определено, что договором может быть пре-
дусмотрена обязанность покупателя уплачивать проценты на сумму, соот-
ветствующую цене товара, начиная со дня передачи товара продавцом  
(п. 4 ст. 458 ГК).

Выполнение встречного обязательства по передаче товара в установлен-
ный срок возлагается и на продавца (п. 2 ст. 458 ГК). Если такое исполне-
ние не будет произведено в установленный срок, покупатель, в частности, 
вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от 
исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков (п. 2 
ст. 309 ГК).

Помимо изложенного договором о продаже товаров в кредит может быть 
предусмотрена продажа товаров в рассрочку. Данный договор считается 
заключенным, если в нем наряду с другими существенными условиями 
договора купли-продажи указаны цена товара, порядок, сроки и размеры 
платежей. Платежи по договору о продаже товара в кредит с условием рас-
срочки распределены по срокам с привязкой к конкретному сроку пога-
шения полной суммы стоимости проданного в рассрочку и переданного 
покупателю товара.
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В случае если покупатель не производит в установленный договором 
срок очередной платеж за проданный в рассрочку и переданный ему товар, 
продавец вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата 
проданного товара, за исключением случаев, когда сумма платежей, полу-
ченных от покупателя, превышает половину цены товара (п. 2 ст. 459 ГК).
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ГЛАВА 3. Договор поставки

§ 1. Понятие, признаки, источники правового регулирования договора 
поставки. Порядок заключения договора поставки. Структура 
договорных связей по поставке.
§ 2. Содержание договора поставки. Права и обязанности сторон по 
договору поставки.
§ 3. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договора поставки.
§ 4. Поставка товаров для государственных нужд, государственные 
закупки товаров (работ, услуг). 

§ 1. Понятие, признаки, источники  
 правового регулирования договора поставки.  
 Порядок заключения договора поставки.  
 Структура договорных связей по поставке

Материально-техническое обеспечение субъектов хозяйствования 
сырьем, различного рода материалами, комплектующими изделиями 
и т. д. являются необходимыми факторами, стабилизирующими эко-
номику. В свою очередь, стабильность экономических отношений во 
многом зависит от взаимоотношений между производителями товаров 
и поставщиками сырья, материалов, а впоследствии и от своевременного 
доведения изготовленных материальных ценностей до непосредствен-
ных потребителей. Процесс такого товарного обмена между субъектами 
хозяйствования осуществляется на основе согласованных ими условий, 
взаимовыгодных отношений, регулятором которых выступает договор 
поставки. Это один из наиболее распространенных гражданско-право-
вых договоров, регулирующих переход права собственности (хозяйствен-
ного ведения, оперативного управления) на возмездной основе различ-
ного рода материальных ценностей от одних субъектов хозяйствования 
к другим.

Следует отметить и то, что хотя договор поставки п. 5 ст. 424 ГК отне-
сен к отдельным видам договора купли-продажи, присущая ему правовая 
природа говорит о его самостоятельности с характерными для него особен-
ностями, закрепленными в законодательстве. Данный вид договора преоб-
ладает в гражданском обороте, является организующим звеном и правовой 
формой установления хозяйственных связей между субъектами предпри-
нимательской деятельности.
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Как уже было отмечено, интенсивность и стабильность экономических 
отношений во многом зависит от взаимоотношений между производите-
лями товаров и поставщиками сырья, материалов, комплектующих изде-
лий, между изготовителями товаров и организациями, выступающими 
в качестве потребителей этих товаров. Неурегулированность такого рода 
отношений между обозначенными сторонами ведет к нарушению (а иногда 
и свертыванию) экономических связей. В качестве такого правового регу-
лятора по установлению стабильных экономических связей между сторо-
нами и выступает договор поставки. 

Согласно ст. 476 ГК договором поставки признается такой договор, 
по которому поставщик-продавец, осуществляющий предприниматель-
скую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки 
производимые или закупаемые им товары покупателю для использования 
их в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связан-
ных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 
В свою очередь, покупатель производит расчеты за поставляемые товары 
(ст. 486 ГК).

Как следует из определения, договор поставки направлен на переход 
имущественных прав от одних субъектов хозяйствования (поставщиков) 
к другим (покупателям).

Признаки договора поставки. Данный договор двусторонний, воз-
мездный, консенсуальный.

Сторонами договора являются поставщик (продавец) и покупатель 
(получатель). Это определяет данный договор как разновидность договора 
купли-продажи. Следовательно, к рассматриваемому договору применя-
ются не только специальные нормы, но и общие положения, регламенти-
рующие куплю-продажу, если иное не предусмотрено законодательными 
актами или договором.

В то же время, как это уже было отмечено, договор поставки имеет свои 
особенности, отличающие его от договора купли-продажи: состав сторон 
и их правовой статус, предмет договора и цель его приобретения (продажи), 
продажа произведенного (закупленного) товара в обусловленные сторо-
нами сроки.

Стороны в договоре поставки – поставщик (продавец) и покупатель 
(получатель). В качестве поставщика выступает сторона, занимающаяся 
предпринимательской деятельностью (коммерческая организация, инди-
видуальный предприниматель), которая производит соответствующие 
товары либо специально занимается их закупками для покупателя.

Поскольку товары передаются покупателю для использования их 
в предпринимательской деятельности или иных целях, не связанных с лич-
ным, семейным, домашним и иным подобным использованием, то в качес-
тве покупателя должна выступать сторона (коммерческая организация, 
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индивидуальный предприниматель), занимающаяся предпринимательской 
деятельностью.

Поставщик (продавец) и покупатель при вступлении в договорные 
отношения и при заключении договора выступают как свободные, незави-
симые друг от друга стороны.

Возмездность договора поставки заключается в передаче одной сторо-
ной (поставщиком) товара, встречным представлением для которой явля-
ются со стороны покупателя деньги, т. е. имущественную выгоду полу-
чают обе стороны.

В договоре поставки момент заключения и момент исполнения не сов-
падают во времени, так как договор заключается на поставку товара, кото-
рого может не быть в момент заключения договора.

Поскольку договор считается заключенным с момента достижения 
сторонами соглашения по всем пунктам договора, а его выполнение, по 
существу, ожидается в обозримом будущем, то данный договор принято 
считать консенсуальным.

Правовым результатом исполнения обязанностей по договору явля-
ется переход от поставщика к покупателю права собственности (хозяйс-
твенного ведения или оперативного управ ления) на приобретенное иму-
щество.

Переход права собственности от поставщика (продавца) к покупателю 
на приобретаемые товары должен осуществляться в обусловленные дого-
вором сроки.

Предметом договора поставки являются товары, производимые или 
закупаемые поставщиком (для предпринимательской деятельности). Эти 
товары должны удовлетворять предъявляемым требованиям и опреде-
ляться, как правило, родовыми признаками.

Форма договора поставки в ГК не определена. Поэтому к договору 
поставки в отношении формы должны применяться общие правила 
(ст. 162 ГК), т. е. он должен заключаться в письменной форме.

Сфера применения договора поставки довольно обширная. Она охва-
тывает практически весь товарооборот в хозяйственной деятельности сто-
рон, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Значение договора поставки заключается в том, что с его помощью осу-
ществляется процесс обмена товарами. Иными словами, договор поставки 
не только действенный инструмент организации выполнения работы, но 
в известной мере и средство формирования производственной деятель-
ности предприятия.

Источниками правового регулирования договора поставки, помимо 
ст. 476–494 ГК, являются Положение о поставках товаров в Республике  
Беларусь, утвержденное постановлением Кабинета Министров Респуб-
лики Беларусь от 8 июля 1996 г. № 444, Положение о приемке товаров  
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по количеству и качеству, утвержденное постановлением Совета Минист-
ров от 3 сентября 2008 г. № 1290, и другие нормативные правовые акты, 
регулирующие договорные отношения по поставке товаров.

Согласно п. 5 ст. 424 ГК к договору поставки применяются общие пра-
вила договора купли-продажи, если иное не предусмотрено актами законо-
дательства об этом виде договора. 

Порядок заключения договора поставки. Договор поставки заклю-
чается в письменной форме, что предполагает составление и подписание 
сторонами соответствующего документа. Перед подписанием от одной из 
сторон следует предложение о заключении договора. Предвидя возмож-
ные разногласия между сторонами по поводу заключения договора уже на 
стадии согласования условий, законодатель предусмотрел урегулирование 
возникающих спорных отношений. Так, согласно ст. 477 ГК сторона, пред-
ложившая заключить договор и получившая согласие на его заключение, 
но при условии согласования (изменения) отдельных условий (пунктов) 
договора, должна принять меры к их урегулированию с целью внесения 
определенности между сторонами. Речь идет о том, что сторона, предло-
жившая заключить договор и получившая согласие на его заключение, 
обязана либо согласиться с предложенными изменениями этих условий, 
либо согласовать их с другой стороной и найти возможные варианты их 
решения, либо отказаться от заключения договора, письменно уведомив 
другую сторону.

О принятом решении сторона, предложившая заключить договор 
и получившая предложение о согласовании возникших разногласий по 
отдельным условиям договора, должна в течение 30 дней со дня получения 
этого предложения, если иной срок не установлен законодательством или 
не согласован сторонами, письменно уведомить другую сторону.

Сторона, проявившая инициативу в заключении договора и получив-
шая от другой стороны предложение о согласовании отдельных условий, 
но не принявшая мер по их согласованию и не уведомившая другую сто-
рону об отказе от его заключения в указанный срок, обязана возместить 
убытки, вызванные уклонением от согласования условий договора. Это 
объясняется тем, что сторона, ответившая на предложение, но не получив-
шая его, рассчитывает на заключение договора в предложенном варианте, 
а следовательно, может приступить к его исполнению. При этом необхо-
димо отметить, что момент заключения и момент исполнения договора 
поставки, как правило, не совпадают.

Если же стороны согласовали и заключили договор, должно следовать 
его исполнение. Условия исполнения договора определяются соглашением 
о поставке. Подписанный сторонами договор является основным доку-
ментом, определяющим права и обязанности сторон по поставке товаров, 
предназначенных для предпринимательской деятельности.
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Исполнение договора, как правило, осуществляется по частям и в опре-
деленные сроки (периоды) поставки, что в целом предполагает длитель-
ность хозяйственных связей.

Структура договорных связей по поставке. При заключении дого-
вора большое внимание уделяется структуре договорных связей. Речь 
идет об установлении хозяйственных связей на стороне как поставщика, 
так и покупателя путем заключения договора. Это фактически означает 
установление рационального сочетания договора между поставщиками 
товаров с договорами, заключаемыми с участием снабженческо-сбытовых 
и оптовых торговых организаций.

Итак, договоры могут заключаться напрямую между поставщиком 
и покупателем, а также в порядке, когда между поставщиком и покупа-
телем есть еще посредник (снабженческо-сбытовая или оптовая торговая 
организация). Договор в данном случае заключается покупателем, напри-
мер, со снабженческо-сбытовой организацией, а не с поставщиком. В свою 
очередь, снабженческо-сбытовая организация заключает договор с постав-
щиком. Это бывает, как правило, в тех случаях, когда поставляется одно-
родная продукция большому числу потребителей (нефтесбытовые органы 
республики получают от нефтеперерабатывающих предприятий все виды 
жидкого топлива, размещают в своих емкостях, а затем осуществляют 
снабжение потребителей).

Стороны при заключении договора могут оговорить транзитную пос-
тавку товара: продвижение товара осуществляется транзитом (минуя 
склады), т. е. с указанием (согласованным с покупателем) поставщику  
об отправке товаров непосредственно покупателю. Для этого база направ-
ляет поставщику отгрузочную разнарядку об отгрузке продукции поку-
пателю.

Разновидностью прямого договора является долевой договор, т. е. на сто-
роне поставщика или покупателя выступают две или несколько организаций. 
Покупатель и поставщик вправе привлекать к долевому участию в договоре 
другие предприятия и организации. В этом случае указанные в договоре 
лица (дольщики) принимают непосредственное участие в разработке всех 
условий договора, подписывают его и несут ответственность за выполнение 
обязательств согласно своей доле. Иными словами, каждый дольщик состоит 
в отношениях непосредственно с другой стороной договора, имеет все права 
и несет самостоятельную ответственность в пределах своей доли в соот-
ветствии с условиями договора. Например, завод по выпуску автомобилей 
(изготовитель конечной продукции) состоит в многочисленных договорных 
отношениях с предприятиями (смежниками), изготовляющими отдельные 
узлы, детали для конечного продукта. Он и заключает с ними договоры на 
поставку конкретных видов деталей, т. е. они по отношению к заводу явля-
ются дольщиками.
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Договор заключается в письменной форме. В нем в обязательном  
порядке должны быть отражены: предмет договора, его наименование,  
количество, номенклатура, ассортимент, качество товаров; порядок расче-
тов и цена товаров; порядок поставки, требование к таре, упаковке; иму-
щественная ответственность; сроки поставки и действие договора.

Договор поставки заключается в соответствии с законодательством, 
регламентирующим поставку товаров в Республике Бе ларусь.

Договор поставки – один из важнейших хозяйственных договоров. 
Он является средством организации и правовой формой установления 
хозяй ственных связей. Надлежащее исполнение договора поставки спо-
собствует возрастанию экономического потенциала страны и, как следс-
твие, улучшению благосостояния народа.

§ 2. Содержание договора поставки.  
 Права и обязанности сторон по договору поставки

Содержание договора поставки – совокупность согласованных сторо-
нами условий, на которых он заключен.

Согласованию и включению в договор прежде всего подлежат условия, 
регламентирующие.

1. Наименование товара указывается точно, со ссылкой (при необхо-
димости) на номера стандартов, технических условий и других документов. 
Если речь идет о товарах одного наименования, но с различными модифи-
кациями, это должно быть отражено в договоре. К товарам со сложными 
характеристиками должно быть приложено описание.

2. Количество подлежащих поставке товаров определяется в дого-
ворах в соответствии с достигнутым соглашением. При определении 
количества товаров стороны исходят из потребностей покупателя и воз-
можностей поставщика. Количество поставляемых товаров определяется 
такими общепризнанными параметрами, как масса, длина, объем, комп-
лектность и т. д.

Покупатель (получатель) товара при выявлении его несоответствия 
договору поставки должен незамедлительно письменно уведомить постав-
щика.

3. Качество товаров должно соответствовать условиям договора. 
Если условия в договоре отсутствуют, поставщик обязан передать поку-
пателю товар обычного качества, которое соответствует его конкретному 
назначению, указанному в договоре или известному поставщику. Если 
поставщик не должен знать об определенном назначении продаваемого 
товара, последний должен удовлетворять целям, для которых такого рода 
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товар обычно используется. Порядок проверки качества товаров устанав-
ливается законодательством, обязательными требованиями государствен-
ных стандартов или договором.

Если предметом договора поставки являются продовольственные 
товары, то их качество должно подтверждаться соответствующим серти-
фикатом, выдаваемым уполномоченными на это органами, а также ветери-
нарным и санитарным сертификатами.

Покупатель (получатель), осуществляющий продажу поставленных 
ему товаров в розницу, вправе требовать замены в разумный срок товара 
ненадлежащего качества, возвращенного потребителем, если иное не ого-
ворено договором поставки ( п. 2 ст. 488 ГК).

4. Комплектность, т. е. совокупность отдельных предметов, кото-
рые не могут быть использованы один без другого (например, замок 
и ключ), установленная совокупность изделий и запасных частей или 
инструментов к нему (автомобиль с набором инструментов, запасным 
колесом и предохранителями напряжения тока), а также набор предме-
тов, которые могут быть использованы раздельно, но продаются вместе 
(чайный сервиз).

Товары должны поставляться комплектно в соответствии с требовани-
ями стандартов, технических условий и т. д. В договоре может быть пре-
дусмотрена поставка товаров с дополнительными к комплекту изделиями 
(частями) либо без отдельных ненужных покупателю изделий (частей), 
входящих в комплект.

Если товар поставлен некомплектно, покупатель вправе потребовать 
от поставщика замены на комплектный товар, соразмерного уменьшения 
покупной цены или доукомплектования товара.

5. Ассортимент, т. е. перечень групп (видов) продукции (товаров) 
и соотношение по отдельным признакам внутри группы (вида).

Развернутый ассортимент (номенклатура) подлежащей поставке про-
дукции устанавливается в договоре по соглашению сторон.

Законодатель предоставил право сторонам определять соглашением 
ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит восполнению. Если 
такое соглашение отсутствует, поставщик обязан восполнить недопостав-
ленное количество товаров в ассортименте для того периода, в котором 
допущена недопоставка.

Если товары одного наименования поставлены в большем количестве, 
чем предусмотрено договором поставки, они не засчитываются в покрытие 
недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же ассорти-
мент, и подлежат восполнению. Однако когда такая поставка была произ-
ведена с письменного согласия покупателя, то восполнение недопостав-
ленных товаров оговоренного в договоре ассортимента не производится 
(ст. 482 ГК).
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При поставке товара в ассортименте, не соответствующем договору, 
покупатель вправе отказаться от его принятия и оплаты, а если он уже 
оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, возмещения 
убытков и уплаты установленной неустойки.

В случае поставки покупателю наряду с товаром, ассортимент которого 
соответствует договору, товара с нарушением условий об ассортименте 
покупатель вправе по своему выбору:

– принять товар, соответствующий условиям договора об ассорти-
менте, и отказаться от остального товара;

– отказаться от всего переданного товара (но принять на ответственное 
хранение);

– потребовать заменить товар, не соответствующий условиям договора 
об ассортименте, товаром в ассортименте, предусмотренном договором;

– принять весь переданный товар;
6. Сроки поставки устанавливаются в договоре с учетом необходи-

мости бесперебойного снабжения покупателей. Если сторонами предус-
мотрена поставка товара в течение срока действия договора поставки отде-
льными партиями, а сроки поставки в нем не определены, товары должны 
поставляться равномерными партиями помесячно. Данное правило дейс-
твует при условии, что сроки не установлены законодательством или не 
вытекают из существа обязательства.

Определяя периоды поставки товаров, стороны в договоре могут уста-
новить и график поставки (декадный, суточный, часовой и т. п.).

С согласия покупателя может производиться досрочная поставка.  
Товары, поставленные досрочно и принятые покупателем, засчитываются 
в счет количества товаров, подлежащих поставке в следующем периоде 
(ст. 478 ГК).

Днем исполнения обязательства считается:
– при отгрузке иногороднему получателю – день сдачи товара транс-

портной организации или организации связи;
– при сдаче товара на склад получателя или поставщика – дата приемо-

сдаточного акта или расписка в получении товара.
С моментом передачи товара связано и возникновение права собс-

твенности (право хозяйственного ведения или оперативного управления) 
у покупателя (получателя), а следовательно, на него переходит и риск слу-
чайной гибели или порчи товаров.

Недопоставленное количество товара должно быть поставлено в следу-
ющем периоде в пределах срока действия договора поставки, если иное не 
предусмотрено договором.

7. Порядок поставки товаров определяется по договоренности. Если 
поставка производится поставщиком, то иногородним покупателям (полу-
чателям) она осуществляется путем отгрузки железнодорожным или 
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водным транспортом грузовой скоростью доставки, а в случаях, предус-
мотренных соответствующими правилами (или обусловленных соглаше-
нием), – автотранспортом. Одногородним покупателям (получателям) пос-
тавка товаров осуществляется, как правило, в порядке централизованной 
доставки автотранспортом.

Учитывая то, что стороны в договоре поставки могут не указать, каким 
видом транспорта или на каких условиях осуществляется доставка това-
ров, законодатель наделил поставщика правом выбора вида транспорта 
или определения условий доставки товара.

По общему правилу транспортные расходы возлагаются на поставщика 
или получателя в соответствии с прейскурантом, а при их отсутствии – 
в соответствии с договором.

Обязанность поставщика передать товар покупателю считается испол-
ненной, если иное не предусмотрено договором, в момент:

– вручения товара покупателю или указанному им лицу (получателю), 
если договором предусмотрена обязанность поставщика по доставке 
товара;

– предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар дол-
жен быть передан покупателю в месте нахождения товара.

Законодательством предоставлена возможность сторонам устанавли-
вать получение товара покупателем (получателем) в месте нахождения 
поставщика, т. е. производится выборка товара с указанием ее срока. Если 
срок выборки не предусмотрен договором, то она должна производиться 
покупателем (получателем) в разумный срок после получения уведомле-
ния поставщика о готовности товара (п. 2 ст. 480 ГК).

В случаях если из договора не вытекает обязанность поставщика 
по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения поку-
пателю, обязанность поставщика передать товар покупателю считается 
исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи 
для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное.

Порядок приемки товаров определяется Положением о приемке това-
ров по количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета  
Министров от 3 сентября 2008 г. № 1290.

8. Цены и порядок расчетов устанавливаются соглашением сторон. 
Следовательно, в силу общих положений о купле-продаже цена не отно-
сится к существенным условиям этого договора. В договоре указывается 
конкретная цена, а также возможные доплаты (например, за повышенное 
качество), в том числе и с учетом инфляционных процессов.

Если цена в договоре не предусмотрена и не может быть определена 
исходя из его условий, исполнение договора поставки должно быть осу-
ществлено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взи-
мается за аналогичные товары (п. 1 ст. 455 ГК).
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В настоящее время на практике используются скользящие цены и цены 
с последующей фиксацией.

Расчеты производятся обычно непосредственно между отправителями 
и получателями товаров. Исключение из этого правила, т. е. участие в рас-
четах покупателей, не являющихся получателями, допускается в случаях, 
предусмотренных законодательными актами, или если это оговорено 
соглашением сторон.

Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществля-
ется получателем (плательщиком), а он не обоснованно отказался от оплаты 
либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе 
потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя (п. 2 ст. 486 ГК). 

Договором может быть предусмотрена поставка товаров отдельными 
частями, входящими в комплект. Оплата товаров покупателем в этом слу-
чае производится по факту отгрузки (выборки) последней части, входящей 
в комплект (п. 3 ст. 486 ГК).

Формы расчетов (как и порядок) определяются в договоре. Если же они не 
определены в договоре, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

Законодательство регламентирует основания полного или частичного 
отказа от акцепта платежного поручения:

– полный отказ от акцепта платежного поручения может быть, если: 
продукция не заказана, отправлена по ненадлежащему адресу, прибыла 
досрочно без согласия покупателя, установлена до истечения срока акцепта 
недоброкачественность, выявлена некомплектность всей продукции, пони-
женность ее сортности, продукция уже ранее была оплачена, выставлено 
бестоварное платежное поручение и т. д.;

– частичный отказ может быть, если наряду с заказанной поставлена 
незаказанная продукция, установлена до истечения срока для акцепта ее 
частичная недоброкачественность, выявлена некомплектность части про-
дукции, произошла арифметическая ошибка и т. д.

Следует отметить, что при недостаче товара может возникнуть ответс-
твенность или перевозчика, или поставщика (либо обоих), при бестовар-
ности – только поставщика. Бестоварность дает право на отказ от акцепта 
во всех случаях, а недостача товара – в исключительном случае (предста-
витель поставщика сопровождал груз).

Если покупатель в нарушение договора отказывается принять и опла-
тить товар, поставщик вправе по своему выбору потребовать оплаты товара 
либо отказаться от исполнения договора, а также потребовать возмещения 
возникших убытков.

Предоставляя возможность одностороннего отказа от исполнения дого-
вора (полностью или частично) или одностороннего его изменения, зако-
нодатель установил, что указанное допускается только в случае сущест-
венного нарушения договора одной из сторон. 
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Предполагается существенным нарушение договора поставки:
– со стороны поставщика – в случае поставки товаров ненадлежащего 

качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для 
покупателя срок, а также неоднократного нарушения сроков поставки товаров;

– со стороны покупателя – в случае неоднократного нарушения сроков 
оплаты товаров, а также неоднократной невыборки товаров (ст. 493 ГК).

Договор в данном случае считается расторгнутым или измененным 
с момента получения одной стороной уведомления от другой стороны, 
если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен 
в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

Договором может быть предусмотрена обязанность покупателя упла-
тить цену полностью или частично до передачи поставщиком товара (пред-
варительная оплата). Если предварительная оплата оговорена в договоре, 
покупатель обязан произвести ее в срок, предусмотренный договором. 
При неисполнении этой обязанности поставщик вправе приостановить 
поставку товара до его оплаты покупателем.

В договоре, как правило, указывается порядок доставки товаров. Так, 
если доставка товаров осуществляется поставщиком, то сторонами в дого-
воре оговариваются вид транспорта и условия перевозки. Если же вид 
транспорта и условия транспортировки по доставке товара не указаны 
в договоре, их определяет поставщик, если иное не следует из законода-
тельства или существа обязательства.

Названные условия следует относить к числу существенных. Следовательно, 
отсутствие хотя бы одного из них говорит о несостоятельности договора.

В числе условий договора поставки могут также быть тара, упа-
ковка това ров, которые должны соответствовать стандартам и другой 
нормативно- технической документации.

Возврат тары, а также упаковки товаров оговаривается в договоре. Обя-
зательному возврату поставщику подлежат многооборотная тара и средс-
тва пакетирования, если иное не установлено договором.

По существу, из изложенного вытекают исполнение договора, права 
и обязанности сторон. Если на одной стороне лежат обязанности, то дру-
гой – принадлежат соответствующие права.

В основные обязанности поставщика входят: поставка товара 
согласно достигнутой договоренности, своевременная их доставка, обес-
печение количества, качества поставляемых товаров, их упаковка, марки-
ровка и др. Соответствующие обязанности поставщика возникают и в слу-
чае невыполнения договорных условий, в частности недопоставки товаров, 
поставки товаров ненадлежащего качества и т. д.

К числу основных обязанностей покупателя (получателя) согласно п. 1 
ст. 483 ГК относится совершение всех необходимых действий, обеспечиваю-
щих принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки. 
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Принятый покупателем (получателем) товар должен быть осмотрен им 
в срок, определенный законодательством, договором поставки. В этот же 
срок покупатель (получатель) обязан проверить количество и качество при-
нятых товаров в порядке, установленном законодательством или договором 
поставки, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров поку-
патель (получатель) должен незамедлительно письменно уведомить постав-
щика (п. 2 ст. 483 ГК).

При получении товаров покупателем (получателем) от транспортной орга-
низации он обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным 
в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары 
от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных 
законо дательством, регулирующим деятельность транспорта (п. 3 ст. 483 ГК).

Срок для осмотра принятых товаров, порядок проверки их количества 
и качества определяются поставщиком и покупателем в договоре. Если же 
договором поставки такие условия не предусмотрены, то следует руко-
водствоваться законодательством, в частности Положением о приемке 
товаров по количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета 
Министров от 3 сентября 2008 г. № 1290. При приемке товара от перевоз-
чика покупатель должен проверить: 

– исправность транспортного средства и тарного места, наличие на них 
пломб отправления или пункта отправления, оттиски на пломбах, марки-
ровки груза;

– соответствие наименования товара и транспортной маркировки на нем 
данным, содержащимся в сопроводительных транспортных документах;

– осмотреть товар;
– принять от перевозчика товар по количеству мест и массе.
Если будут установлены отступления при производстве данных действий, то 

покупатель вправе потребовать от перевозчика сделать отметку на товарно-транс-
портной накладной, если установлены повреждения, порча товара или несоот-
ветствие товаров данным по накладной – составления коммерческого акта.

Положение о приемке товаров по количеству и качеству предоставляет 
право покупателю производить приемку по количеству и качеству само-
стоятельно. Если выявлена недостача или ненадлежащее качество товара, 
то необходимо вызвать представителя поставщика для составления двусто-
роннего акта. Такое уведомление должно быть направлено в суточный срок, 
а если товар скоропортящийся – немедленно. Если представитель не явился 
в установленный срок и не получен ответ на вызов, то проверка количества 
товара производится с участием представителя другого юридического лица 
(например, государственного контролирующего органа).

В случае обнаружения при приемке недостачи товара или его нена-
длежащего качества покупатель должен приостановить приемку, принять 
меры по обеспечению сохранности товара, по предотвращению его сме-
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шения с иным однородным товаром, вызвать для дальнейшей приемки 
представителя поставщика или иного незаинтересованного представителя 
и оформить факт недостачи актом.

Помимо изложенных законодательство возлагает на покупателя (полу-
чателя) и такие обязанности, как:

– обеспечить сохранность товара (ответственное хранение) и незамед-
лительно уведомить поставщика в случаях, когда покупатель (получатель) 
в соответствии с законодательством или договором поставки отказывается 
от переданного поставщиком товара (п. 1 ст. 484 ГК);

– оплатить поставляемые товары с соблюдением порядка и формы рас-
четов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон 
порядок и формы расчетов не определены, то расчеты осуществляются 
платежными поручениями (п. 1 ст. 486 ГК);

– возвратить поставщику многооборотную тару и средства пакети-
рования, в которых поступил товар, в порядке и в сроки, установленные 
законодательством, если иное не установлено договором поставки. Прочая 
тара, а также упаковка товара подлежат возврату поставщику лишь в слу-
чаях, предусмотренных договором (ст. 487 ГК).

§ 3. Ответственность сторон за неисполнение  
 или ненадлежащее исполнение договора поставки

Обязательство, возникающее из договора поставки, должно быть 
исполнено надлежащим образом. Одним из видов гарантии обеспечения 
его исполнения является имущественная ответственность в случае нару-
шения условий договора поставки.

Ответственность наступает, если лицо не докажет, что оно не виновно, 
т. е. установлена презумпция вины нарушителя.

Вина на стороне организации отсутствует, если предотвратить неиспол-
нение обязательства не было никакой возможности (например, в резуль-
тате непреодолимой силы).

В случае вины обеих сторон суд соответственно уменьшает размер 
ответственности должника (например, просрочка в представлении матери-
алов истцом).

Третьи лица, на которых возложено исполнение обязательства, могут 
нести непосредственную ответственность перед контр агентами лишь 
в случаях, прямо предусмотренных законом. Если ответственность несет 
сторона договора, привлечение к делу третьих лиц, на которых должником 
возложено исполнение обязательств, должно иметь место, когда это необ-
ходимо в интересах установления истины по делу.
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Ответственность в виде неблагоприятных последствий наступает в зави-
симости от вида нарушений условий договора.

Если поставлена продукция ненадлежащего качества, покупатель 
имеет право по своему выбору потребовать от продавца-поставщика:

1) соразмерного уменьшения покупной цены;
2) безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков товара (п. 1 

ст. 445 ГК).
В случае существенного нарушения требований к качеству товара, 

т. е. обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые тре-
буют несоразмерных расходов и затрат времени на их устранение или 
выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения, 
и других недостатков покупатель вправе по своему выбору:

1) отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплачен-
ной за товар денежной суммы;

2) потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соот-
ветствующий договору (п. 2 ст. 445 ГК).

Законодательством предусмотрены и последствия поставки некомплек-
тных товаров. Так, если передан некомплектный товар, покупатель вправе 
потребовать от продавца (поставщика) (ст. 450 ГК):

1) соразмерного уменьшения покупной цены;
2) доукомплектования товаров в разумный срок.
Если требования покупателя о доукомплектовании продавцом товара 

в разумный срок не выполнены, то покупатель вправе по своему выбору:
1) потребовать замены некомплектного товара на комплектный;
2) отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплачен-

ной денежной суммы.
Покупатель имеет право отказаться от принятия товара, поставка кото-

рого просрочена, если в договоре не установлено иное. О таком отказе он 
должен сообщить поставщику.

Закон оговаривает и иные случаи отказа от исполнения договора пос-
тавки. В частности, односторонний отказ от выполнения договора пос-
тавки полностью или частично (ст. 493 ГК) допускается, если договором 
не предусмотрено иное, в случаях:

1) поставки товара ненадлежащего качества, с недостатками, неустра-
нимыми в приемлемый для покупателя срок;

2) неоднократной просрочки поставщиком поставки товара;
3) неоднократной задержки оплаты покупателем товара или неод-

нократной невыборки товаров.
Названные нарушения договора считаются существенными, и их 

результатом может быть изменение или расторжение договора поставки 
в одностороннем порядке. При этом для одностороннего отказа от испол-
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нения договора поставки не требуется достижения сторонами соглаше-
ния или обращения в суд. Договор при такого рода нарушениях считается 
измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уве-
домления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения дого-
вора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения 
договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением 
сторон (п. 3 ст. 493 ГК).

При отказе от переданного поставщиком товара покупатель обязан 
немедленно уведомить его и обеспечить сохранность этого товара, т. е. 
принять на ответственное хранение. 

В свою очередь, поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответс-
твенное хранение, или распорядиться им в разумный срок. Невыполнение 
указанных требований дает право покупателю реализовать товар или воз-
вратить его поставщику. Расходы, которые понес покупатель при соверше-
нии упомянутых действий, подлежат возмещению поставщиком, а выручка 
от реализации товара за вычетом расходов, причитающихся покупателю, 
передается поставщику.

При поставке товара, не соответствующего по качеству стандартам, 
другой нормативно-технической документации, образцам (эталонам) или 
иным условиям договора, а также если поставлен некомплектный товар, 
поставщик уплачивает покупателю неустойку (штраф).

Помимо уплаты неустойки (штрафа, пени) со стороны, нарушившей 
договор, могут быть взысканы и убытки. В частности, в случаях поставки 
товаров ненадлежащего качества или некомплектных товаров с постав-
щика взыскивается неустойка (штраф) и причиненные такой поставкой 
убытки без зачета неустойки (штрафа), т. е. может применяться и штраф-
ная неустойка. К убыткам относятся расходы, произведенные лицом, 
чье право нарушено в связи с неисполнением или ненадлежащим испол-
нением обязательств, 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).

Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают должника 
от исполнения обязательства в натуре, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством.

Иски об убытках могут быть удовлетворены при надлежащем обосно-
вании размера убытков.

Порядок исчисления убытков при расторжении договора поставки рег-
ламентирован ст. 494 ГК. Из нее следует, что если:

– после расторжения договора поставки вследствие нарушения обя-
зательства продавцом покупатель приобрел в разумный срок подлежав-
ший поставке товар у другого лица по более высокой, но разумной цене 
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взамен предусмотренного договором, поставщик обязан компенсиро-
вать покупателю разницу между уплаченной ценой и установленной 
в договоре;

– покупатель допустил нарушения условий договора поставки и про-
давец в разумный срок продал товар другому лицу по более низкой, но 
разумной цене, продавец вправе требовать возмещения убытков в виде 
разницы между установленной в договоре ценой и ценой по совершен-
ной взамен сделке;

– договор поставки расторгнут по указанным основаниям, а новая 
сделка не заключена и на данный товар существует текущая цена, сто-
рона может предъявить требование о возмещении убытков в виде разницы 
между установленной в договоре ценой и текущей ценой на момент рас-
торжения договора.

Текущая цена – цена, которая обычно взимается при сравнимых обсто-
ятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осущест-
влена передача товара. Если в этом месте текущей цены не существует, 
может быть использована цена, которая применяется в другом месте, кото-
рое может служить разумной заменой с учетом разницы в расходах, которые 
необходимо восполнить по транспортировке товара в соответствующую 
местность.

Потерпевшая сторона должна доказать, что ею принимались необходи-
мые меры к предотвращению убытков или уменьшению их размеров.

§ 4. Поставка товаров для государственных нужд,  
 государственные закупки товаров (работ, услуг)

Для удовлетворения потребностей населения в средствах труда 
и продуктах производства, обеспечения стабильной экономики, укреп-
ления обороноспособности, проведения необходимой внешней поли-
тики и выполнения ряда других задач государство должно располагать 
достаточно прочной имущественной базой, формирование которой осу-
ществляется путем поставки товаров для государственных нужд, произ-
водимой на основе заключаемых договоров поставки товаров для госу-
дарственных нужд.

Государственными нуждами признаются потребности Республики 
Беларусь, определяемые Правительством Республики Беларусь, потреб-
ности административно-территориальных единиц, определяемые област-
ными и Минским городскими Советами депутатов либо в порядке, опре-
деляемом ими, за исключением потребностей, обеспечиваемых путем 
осуществления государственных закупок (п. 1 ст. 495 ГК).
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Относятся к числу государственных нужд, а следовательно, и финан-
сируются из указанных источников товары, предназначенные для реали-
зации социально-экономических, научно-технических, оборонных и дру-
гих задач.

Законодательством определены основания и регламентированы отно-
шения, возникающие из поставки необходимых товаров для государствен-
ных нужд.

Согласно п. 2 ст. 495 ГК к отношениям по поставке товаров для госу-
дарственных нужд применяются правила о договоре поставки (ст. 476–
493 ГК), если иное не предусмотрено законодательством. 

Отношения, возникающие в связи с осуществлением государственных 
закупок товаров (работ, услуг) (далее – государственные закупки) на тер-
ритории Республики Беларусь, включая процесс выбора поставщика (под-
рядчика, исполнителя) и заключения с ним договора на государственную 
закупку, регулируется Законом Республики Беларусь от 13  июля 2012 г., 
№ 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»1. 

В развитие Закона № 419-З издан Указ Президента Республики Бела-
русь от 29 декабря 2012 г. № 576 «О некоторых вопросах государственных 
закупок товаров (работ, услуг)», а также принято постановление Совета 
Министров от 22 августа 2012 г. № 778.

В общем же плане законодательство о государственных закупках осно-
вывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из Закона «О госу-
дарственных закупках товаров (работ, услуг)», законодательных актов 
Президента Республики Беларусь и принятых на основании и во испол-
нение их актов законодательства, регулирующих отношения в области 
государственных закупок, а также международных договоров Республики 
Беларусь. 

Если международным договором Республики Беларусь установлены 
иные правила, чем те, которые предусмотрены указанным Законом, то 
применяются правила международного договора Республики Беларусь 
(ст. 3).

Согласно ч. 2 ст. 1 Закона «О государственных закупках товаров (работ, 
услуг)» государственная закупка – это приобретение товаров (работ, 
услуг) полностью или частично за счет бюджетных средств и (или) средств 
государственных внебюджетных фондов получателями таких средств. 

Закупка должна производиться именно тем получателем, который дол-
жен быть определен заранее. Лицо, определенное в качестве получателя 

1 Изложение сути отношений (в сокращенном варианте), возникающих в связи с осу-
ществлением государственных закупок товаров (работ, услуг), в целом базируется на Законе 
Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров 
(работ, услуг)».
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указанных средств, должно надлежащим образом использовать эти сред-
ства в целях избежания ответственности. 

Предмет государственной закупки – товары (работы, услуги), которые 
определены заказчиком (организатором) для приобретения в рамках одной 
процедуры государственной закупки. 

В Законе «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» даны 
пояснения установочных категорий «товары», «работы», «услуги». В качес-
тве товара выступают вещи, за исключением денежных средств, ценных 
бумаг, валютных ценностей, иное имущество, в том числе имуществен-
ные права, а также исключительные права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности. Следует отметить, что здесь понятие товара обозначено 
как вещь. Но с точки зрения гражданско-правовых отношений, возникаю-
щих при определении объектов гражданских прав это понятие несколько 
сужено. Здесь имеется в виду тот факт, что согласно ст. 128 ГК к вещам 
отнесены в том числе деньги и ценные бумаги. В то же время, как сле-
дует из Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», они 
исключены из категории «вещи». 

Что касается работ и услуг, то они отличаются по своей результатив-
ности исходя из их материального выражения. Так, работа – деятель-
ность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть 
реализованы для удовлетворения потребностей заказчика. Услуги – это 
также деятельность, но результаты которой не имеют материального 
выражения. Они реализуются и осуществляются в процессе этой деятель-
ности. 

Сторонами договора о государственной закупке выступают заказчик 
и поставщик (подрядчик, исполнитель). Заказчик – юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, являющиеся получателями бюджет-
ных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов для 
приобретения товаров (работ, услуг) и осуществляющие такое приобрете-
ние, в том числе через обособленное подразделение юридического лица 
(включая филиал либо представительство), уполномоченное руководите-
лем этого юридического лица на приобретение товаров (работ, услуг) за 
счет бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных 
фондов от его имени, а также иное юридическое лицо в случаях, определя-
емых Советом Министров. 

В соответствии с указанным Законом в качестве потенциального пос-
тавщика (подрядчика, исполнителя) выступает юридическое или физичес-
кое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, участвующее 
в процедуре государственной закупки. 

Осуществление государственных закупок согласно Закону «О государс-
твенных закупках товаров (работ, услуг)» базируется на таких основных 
принципах, как:
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– эффективное расходование денежных средств;
– гласность и прозрачность государственных закупок; 
– возможность участия в закупках физических и юридических лиц, 

в том числе индивидуальных предпринимателей; 
– развитие добросовестной конкуренции; 
– обеспечение справедливого и беспристрастного отношения к потен-

циальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям); 
– оказание поддержки отечественным поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям) в той мере, в которой это не противоречит международным 
договорам Республики Беларусь; 

– предотвращение коррупции в области государственных закупок. 
Законом № 419-З (ст. 5) в отношении товаров (работ, услуг) ино-

странного происхождения и поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
предлагающих такие товары (работы, услуги), установлен национальный 
режим. Но эти нормы носят диспозитивный характер. Если иное не уста-
новлено международными договорами Республики Беларусь, указанным 
Законом или иными законодательными актами, при осуществлении госу-
дарственных закупок национальный режим применяется к товарам (рабо-
там, услугам) иностранного происхождения и поставщикам (подрядчи-
кам, исполнителям), предлагающим такие товары (работы, услуги), если 
аналогичный режим установлен иностранным государством или группой 
иностранных государств в отношении товаров (работ, услуг) отечествен-
ного происхождения и поставщиков (подрядчиков, исполнителей), пред-
лагающих такие товары (работы, услуги). 

Исходя из определения национального режима (п. 1 ст. 5 указанного 
Закона), под изложенным следует понимать, что предоставление такого 
режима возможно при допуске товаров (работ, услуг) иностранного про-
исхождения и поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предлагающих 
такие товары (работы, услуги), к участию в процедурах государственных 
закупок на равных условиях с товарами (работами, услугами) отечествен-
ного происхождения и поставщиками (подрядчиками, исполнителями), 
предлагающими такие товары (работы, услуги). В некоторых случаях 
такой порядок может быть изменен Советом Министров (п. 2 ст. 5). Если 
иное не установлено международными договорами Республики Беларусь, 
Совет Министров может установить условия допуска товаров (работ, 
услуг) иностранного происхождения и поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), предлагающие такие товары (работы, услуги), к участию в про-
цедурах государственных закупок в случае, когда: 

– иностранным государством или группой иностранных государств 
в отношении товаров (работ, услуг) отечественного происхождения и пос-
тавщиков (подрядчиков исполнителей), предлагающих такие товары 
(работы, услуги), не установлен национальный режим; 
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– государственные закупки осуществляются для обеспечения оборо-
носпособности и национальной безопасности Республики Беларусь; 

– государственные закупки осуществляются путем приобретения кон-
кретных товаров (работ, услуг) у потенциального поставщика (подрядчика, 
исполнителя), определенного Советом Министров Республики Беларусь 
по решению или поручению Президента Республики Беларусь. 

Совету Министров предоставлено также право устанавливать префе-
ренциальную поправку и определять ее размер, товары (работы, услуги) 
и участников для ее применения, а также условия ее применения в слу-
чае, если иностранным государством или группой иностранных госу-
дарств в отношении товаров (работ, услуг) отечественного происхождения 
и поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предлагающих такие товары 
(работы, услуги), не установлен национальный режим. Но такая возмож-
ность может быть реализована, если иное не установлено международ-
ными договорами Республики Беларусь. 

Осуществление государственных закупок производится на основании 
определенных указанным Законом видов процедур, каждый из которых имеет 
свои особенности. К числу этих видов процедур отнесены: открытый кон-
курс, закрытый конкурс, электронный аукцион, процедура запроса ценовых 
предложений, процедура закупки из одного источника, биржевые торги1.

Ведя речь о видах процедур государственных закупок необходимо 
иметь в виду, что при планировании государственных закупок това-
ров (работ, услуг) заказчик обязан составлять годовой план этих заку-
пок по установленной форме и до 8 марта текущего года размещает его 
на официальном сайте. Форма составления годового плана государс-
твенных закупок определена в приложении к Положению о порядке 
размещения информации о государственных закупках и актов законо-
дательства о государственных закупках на официальном сайте, утверж-
денному постановлением Совета Министров от 22 августа 2012 г. № 778  
«О некоторых вопросах по реализации Закона Республики Беларусь  
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Заказчику предоставлено право вносить изменения и (или) дополнения 
в годовой план государственных закупок, которые также в течение пятнад-
цати календарных дней со дня их принятия должны быть размещены на 
официальном сайте. 

Как следует из п. 4 ст. 20 Закона № 419-З, предусмотренный годовым 
планом объем (количество) однородных товаров (работ, услуг), состав-
ляющих предмет государственной закупки, не может составлять менее 

1 Подробнее об этом см.: О государственных закупках товаров (работ, услуг) [Электрон-
ный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З // ЭТАЛОН / Нац. центр пра-
вовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017.
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квартальной потребности в них. Однако в этом же пункте названной 
статьи содержится исключение. Согласно ему допускается в ходе про-
цедуры государственной закупки или исполнения договора изменение 
объема (количества) государственной закупки, но не более чем на 10 %, 
если это предусмотрено условиями проведения процедуры государс-
твенной закупки или договором. 

 В то же время не допускается объединять в предмете государствен-
ной закупки или его части (лоте) товары (работы, услуги), сведения 
в части которых составляют государственные секреты (п. 6 ст. 20). 

Законом № 419-З определен перечень лиц, участвующих в государс-
твенных закупках. В их числе: заказчик, организатор, эксперты, право-
вой статус которых закреплен в данном Законе. 

В соответствии со ст. 14 участником признается юридическое или 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель: 

– представившее предложение, – в случае проведения открытого 
конкурса, электронного аукциона, процедуры запроса ценовых пред-
ложений (за исключением процедуры запроса ценовых предложений 
на государственную закупку, сведения о которой составляют государс-
твенные секреты); 

– получившее индивидуальное приглашение к участию в процедуре 
государственной закупки, – в случае проведения закрытого конкурса, 
а также процедуры запроса ценовых предложений на государственную 
закупку, сведения о которой составляют государственные секреты; 

– получившее приглашение к заключению договора, – в случае про-
ведения процедуры из одного источника. 

Определено также, что участие юридических и физических лиц, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, в процедурах госу-
дарственных закупок может быть ограничено только в случаях, предус-
мотренных положениями данного Закона. Согласно Указу Пре зидента  
от 31 декабря 2013 г. № 590 не допускаются к участию в процедурах 
государственных закупок субъектов предпринимательской деятель-
ности, включенные в реестр коммерческих организаций и индивиду-
альных предпринимателей с повышенным риском совершения право-
нарушений в экономической сфере. 

 В п. 3 ст. 14 указанного Закона определен список лиц, которые не 
допускаются к участию в процедурах государственных закупок, и ука-
заны основания, не предоставляющие возможности участвовать в про-
цедурах государственной закупки товаров (работ, услуг). 

Между заказчиком и участником-победителем (участником проце-
дуры закупки из одного источника) заключается на условиях, указанных 
в предложении такого участника и документах, представляемых участ-
нику для подготовки предложения, а в случае проведения электронного 
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аукциона – по цене последней ставки этого участника, в том числе 
с учетом ее уменьшения при проведении торгов (п. 5 ст. 47), если такое 
уменьшение имело место, а также с учетом изменения преференциаль-
ной поправки, если ее применение установлено Советом Министров 
(п. 1 ст. 25). 

В качестве обязательных условий в договоре должны быть отра-
жены: 

– ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных этим договором;

– условия о порядке оплаты и осуществления заказчиком приемки 
результата государственной закупки на его соответствие по объему 
(количеству), комплектности, качеству и иным требованиям, установ-
ленным договором.

Срок действия договора на государственную закупку оговорен опре-
деленными условиями. Так, если срок производства закупаемых това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) составляет более года, договор 
заключается на необходимый срок, но его исполнение должно осущест-
вляться в пределах годовых ассигнований, предусмотренных для этих 
целей и уточняемых при необходимости ежегодно в договоре. 

О всех фактах, касающихся процедур государственной закупки, изве-
щаются все ее участники в установленный срок. Так, заказчик (органи-
затор), если иное не установлено Законом «О государственных закупках 
товаров (работ, услуг)», извещает в течение трех рабочих дней: 

– всех участников – со дня принятия решения обо всех изменениях, 
вносимых в документы, представляемые участнику для подготовки 
предложения, а также о выборе участника-победителя, заключении 
договора, об отмене процедуры государственной закупки или призна-
нии ее несостоявшейся; 

– участников, предложения которых отклонены, – со дня принятия 
решения о выборе участника-победителя либо об отмене процедуры 
государственной закупки или признания ее несостоявшейся; 

– любого из участников по его запросу – после получения запроса 
(п. 1 ст. 27). 

Государственное регулирование в области государственных закупок 
осуществляют: Президент, Совет Министров Республики Беларусь, 
уполномоченный государственный орган по государственным закуп-
кам, иные государственные органы и другие государственные организа-
ции в пределах их компетенции. Закон, определяя перечень полномочий 
лиц, осуществляющих государственное регулирование в области госу-
дарственных закупок, указывает на возможность осуществления и дру-
гих полномочий, т. е. перечень правомочий указанных лиц не носит 
ограничительный характер. 
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ГЛАВА 4. Договор контрактации

§ 1. Понятие, правовое регулирование и признаки договора  
контрактации.
§ 2. Права и обязанности сторон по договору контрактации.  
Порядок исполнения договора.
§ 3. Ответственность сторон по договору контрактации.

§ 1. Понятие, правовое регулирование  
 и признаки договора контрактации

Договор контрактации относится к числу гражданско-правовых дого-
воров и представляет собой, в частности, такой вид договора, как купля-
продажа. Подтверждением этого является определение данного договора 
в законодательстве. 

По договору контрактации производитель сельскохозяйственной 
продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельско-
хозяйственную продукцию лицу, осуществляющему закупки такой про-
дукции для переработки или продажи (заготовителю) (п. 1 ст. 505 ГК).

Из определения рассматриваемого договора следует, что он регла-
ментирует отношения производителей сельскохозяйственной продукции 
с покупателями.

Договор контрактации регулируется как общими нормами (ст. 505–
509 ГК), так и специальными нормативными правовыми актами.

Признаки договора контрактации. Данный договор двусторонний, 
возмездный, консенсуальный.

Договор контрактации относится к числу договоров, входящих наряду 
с договором поставки, купли-продажи и др. в группу договоров о возмезд-
ной реализации имущества. Он имеет общие с ними черты (возмездность, 
передача имущества в собственность (хозяйственное ведение) приобрета-
теля и т. д.).

Следует отметить, что к отношениям по договору контрактации, не 
урегулированным нормами, закрепленными в ст. 505–509 ГК, применя-
ются правила о договоре поставки товаров (ст. 476–494 ГК), а в соответс-
твующих случаях – правила Закона от 13 июля 2012 г. № 419-З «О госу-
дарственных закупках товаров (работ, услуг)», если законодательством 
не предусмотрено иное (п. 2 ст. 505 ГК). Иными словами, договор кон-
трактации довольно тесно связан с названными гражданско-правовыми 
договорами.
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Наряду с общими чертами, названный договор отличается от других 
договоров, в частности от договора.

Так, если поставка опосредует разнообразные отношения сферы обра-
щения, то контрактация охватывает главным образом отношения в области 
товарооборота между городом и деревней и служит правовой формой закупок 
сельскохозяйственной продукции. 

Поставщиком в договоре поставки может быть как изготовитель про-
дукции, так и снабженческо-сбытовая организация, а по договору контрак-
тации реализовать продукцию вправе лишь ее непосредственный произво-
дитель (сельскохозяйственное предприятие).

Предметом договора поставки может быть любая продукция, предназна-
ченная для предпринимательской или иной хозяйственной деятельности, 
в то время как предмет договора контрактации – это только продукция сель-
скохозяйственного производства (зерно, картофель, свекла и т. д.), а также 
продукты растениеводства, выращиваемые для промышленного производс-
тва и медицинских целей. При этом указанная продукция должна быть выра-
щена или произведена самим производителем. 

Договор контрактации относится к числу консенсуальных договоров, 
поскольку момент заключения данного договора и момент его исполнения, 
как правило, не совпадают.

Сторонами в договоре контрактации являются производитель сельско-
хозяйственной продукции (продавец) и заготовитель (контрактант). 

В качестве производителей выступают лица (коммерческие организа-
ции), занимающиеся выращиванием (производством) сельскохозяйствен-
ной продукции (сельскохозяйственные организации, производственные 
кооперативы (ПК), агропромышленные объединения, а в ряде случаев 
опытные, учебно-производственные хозяйства научно-исследовательских 
учреждений), крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели.

Заготовителями (контрактантами) могут быть как юридические 
лица (заготовительные организации – государственные и кооперативные; 
промышленные предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственные 
продукты и сырье, например мясоперерабатывающие комбинаты, молоко-
заводы; торгующие организации), так и физические (индивидуальные 
предприниматели, закупающие сельскохозяйственную продукцию с целью 
по следующей продажи или переработки).

Правовой формой договорных связей в отношениях по контрактации 
является договор, заключаемый хозяйством либо с непосредственным пот-
ребителем продукции (промышленным, торговым предприятием), либо 
с заготовителем.

Предмет договора контрактации – продукция сельскохозяйственного 
производства (продукты животноводства, растениеводства, лекарственные 
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культуры, сельскохозяйственное сырье и т. д.), определяемая родовыми 
признаками.

Речь идет о такой сельскохозяйственной продукции, которая выращива-
ется (зерно, овощи, фрукты и т. п.) или производится (птица, молоко и т. п.) 
непосредственно в собственном хозяйстве. В то же время не могут реали-
зовываться по договору контрактации продукты переработки выращенной 
или произведенной сельскохозяйственной продукции, в частности консер-
вированные овощи. 

Под реализуемой по договору контрактации сельскохозяйственной 
продукцией понимается продукция, которую еще предстоит вырастить 
или произвести, а также продукция, уже имеющаяся у производителя 
(продавца) в момент заключения договора контрактации.

Что касается продуктов переработки (консервированные овощи, 
масло, сыр и т. п.), то их реализация должна осуществляться по дого-
вору поставки.

Из изложенного следует и цель договора, т. е. цель приобретения 
заготовителем сельскохозяйственной продукции. Главное здесь заклю-
чается в том, что заготовитель приобретает сельскохозяйственную про-
дукцию для ее последующей переработки или продажи.

Цена сдаваемой продукции устанавливается в основном в договорном 
по рядке. Лишь на некоторые виды сельскохозяйственной продукции 
государство устанавливает (рекомендует) нормативы предельного 
повышения цен.

Срок исполнения договора контрактации определяется соглашением 
сторон с учетом сроков (периода) производства сельскохозяйственной 
продукции.

В настоящее время заключают, как правило, годовые договоры. В пре-
делах действия годового договора предусматриваются частные сроки 
сдачи продукции. Они определяются в соответствии со сроками, установ-
ленными в договоре, а также с учетом времени созревания культур, усло-
вий производства и хранения продукции.

Форма договора – письменная. Заключение договора производится 
обычно в хозяйстве производителя сельскохозяйственной продукции. 
Это дает возможность, в частности, заготовителю ознакомиться с усло-
виями произростания той или иной сельскохозяйственной культуры, 
а в целом сторонам продуктивно и оперативно решать вопросы, воз-
никающие между сторонами в ходе переговоров, и создавать возмож-
ности для более тесного и длительного сотрудничества. Стороны при 
заключении данного договора имеют равные права и обязанности. Если 
одна сторона имеет права, то другой стороне корреспондирует обязан-
ность, и наоборот, что подчеркивает двусторонность договора конт-
рактации.
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§ 2. Права и обязанности сторон  
 по договору контрактации.  
 Порядок исполнения договора

Обязанности сторон определены законодательством и оговариваются 
в заключаемом договоре контрактации.

Производитель сельскохозяйственной продукции обязан:
1) произвести и передать контрактанту определенное договором 

количество продукции, соответствующей требованиям по ассортименту 
и качеству (п. 1 ст. 506 ГК).

Количество, качество и ассортимент сельскохозяйственной продукции 
определяются сторонами в договоре. Контрагенты вправе по взаимному 
соглашению изменять в процессе исполнения договора ассортимент заку-
паемой продукции. Качество продуктов должно соответствовать стан-
дартам, техническим условиям или установленным кондициям. Лишь 
в исключительных случаях по выдаваемым в установленном порядке раз-
решениям допускается сдача продукции, не соответствующей стандартам, 
техническим условиям и т. п.;

2) сдать продукцию в установленные договором сроки. Если стороны 
согласовали график доставки, продукция должна быть сдана в соответс-
твии с графиком. По согласованию с заготовителем производитель вправе 
сдать продукцию досрочно.

Вывоз сельскохозяйственной продукции возлагается на контрактанта, 
если иное не предусмотрено договором контрактации;

3) представить заготовителю по его требованию отчет об использова-
нии полученных финансовых и материальных средств (п. 3 ст. 506 ГК).

Заготовитель обязан:
1) предоставить производителю сельскохозяйственной продукции 

в соответствии с достигнутой договоренностью финансовые и материаль-
ные средства, оказать техническое содействие для осуществления произ-
водства сельскохозяйственной продукции (п. 1 ст. 507 ГК);

2) принять сельскохозяйственную продукцию по месту нахождения 
производителя сельскохозяйственной продукции и обеспечить ее вывоз, 
если договором не предусмотрено иное. Стороны могут договориться 
о приемке заготовителем (контрактантом) на установленных в договоре 
условиях всей сельскохозяйственной продукции, произведенной произво-
дителем (п. 2, 3 ст. 507 ГК).

Для принятия сельскохозяйственной продукции установлены предель-
ные сроки приемки;

3) оплатить принятую сельскохозяйственную продукцию. Оплата осу-
ществляется в зависимости от достигнутой договоренности.
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Кроме того, стороны могут договориться о том, что заготовитель, 
осуществляющий переработку сельскохозяйственной продукции, обя-
зан возвращать ее производителю отходы от переработки этой продук-
ции с оплатой по цене, определенной договором контрактации (п. 4 
ст. 507 ГК).

Порядок исполнения договора. Заключая договор контрактации, 
стороны определяют срок его исполнения, принимая во внимание пери-
оды производства сельскохозяйственной продукции.

При необходимости доставки сельскохозяйственной продукции 
в таре или упаковке заготовитель должен обеспечить производителя 
сельскохозяйственной продукции необходимой тарой и упаковочными 
материалами в количестве и сроки, установленные договором контрак-
тации (п. 2 ст. 508 ГК).

По общему правилу исполнение договоров контрактации, как и всех 
других договоров, должно осуществляться надлежащим способом 
и в полном объеме. Но иногда исполнение договора в силу необходи-
мости происходит частями. В этом случае заготовитель (контрактант) не 
вправе отказываться от принятия частичного исполнения договора, если 
иное не указано в договоре контрактации (п. 3 ст. 508 ГК).

Исполнение договора контрактации может осуществляться по месту 
нахождения производителя, в месте нахождения заготовителя или ином 
указанном им (производителем) месте. Устанавливая это правило, 
законодатель не допускает отказа заготовителя от принятия сельско-
хозяйственной продукции, если она соответствует условиям договора 
контрактации и поставлена ему в установленный договором срок (п. 4 
ст. 508 ГК).

Отказ возможен лишь при несоответствии продукции указанному 
в договоре ассортименту, упаковочному материалу, таре и др.

§ 3. Ответственность сторон по договору контрактации

Производитель сельскохозяйственной продукции, не исполнивший 
либо ненадлежащим образом исполнивший обязательство, несет ответс-
твенность при наличии его вины (п. 2 ст. 509 ГК).

Заготовитель сельскохозяйственной продукции несет ответственность 
на общих основаниях. При этом он как лицо, осуществляющее юридичес-
кую деятельность, отвечает на началах риска.

В силу особенностей производства сельскохозяйственной продукции 
законодатель предъявляет к контрактанту (заготовителю, покупателю) 
более жесткие требования по сравнению с производителем (в частности, 
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имеется отступление от общего правила об ответственности, в данном 
случае, предпринимателей за нарушение обязательств на началах риска, 
т. е. независимо от вины). Подтверждением этого является тот факт, что 
законодатель риск нарушения договора производителем определил при-
нципом его ответственности только за вину. Обстоятельствами, осво-
бождающими от ответственности, являются такие природные стихий-
ные явления, как наводнения, пожары, резкие температурные колебания, 
уничтожившие урожай и др. То, что гибель урожая повлекли стихийные 
явления, доказывает производитель сельскохозяйственной продукции. 
Исключается ответственность производителя и в том случае, если в неис-
полнении или ненадлежащем исполнении имеется вина заготовителя  
(покупателя).

Таким образом, законодательством установлены два наиболее типич-
ных обстоятельства, исключающие ответственность производителя сель-
скохозяйственной продукции: стихийные бедствия и вина контрактанта. 
Здесь законодатель исходит из презумпции виновности. Если хозяйство 
в целях освобождения от ответственности ссылается на стихийные бедс-
твия, оно обязано представить доказательства об имевших место стихий-
ных явлениях.

Что касается контрактанта (заготовителя), он отвечает за нарушение 
условий договора на общих основаниях, т. е. на началах риска (независимо 
от наличия или отсутствия в этом его вины).

О невозможности поставки сельскохозяйственной продукции вследс-
твие обстоятельств, за которые производитель не отвечает, должен быть 
поставлен в известность заготовитель. Неисполнение этой обязанности по 
вине производителя сель скохозяйственной продукции лишает его права 
ссылаться на эти обстоятельства.

Законодательством заготовителю предоставлено право расторжения 
или изменения договора. Однако это возможно лишь при условии, когда 
заготовителю становится заведомо известно, что сельскохозяйственная 
продукция не может быть произведена и передана в количестве, ассорти-
менте и качестве, предусмотренных договором контрактации.

Если вследствие обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отве-
чает, производитель сельскохозяйственной продукции не может произ-
вести и передать заготовителю сельскохозяйственную продукцию, он обя-
зан возвратить полученный аванс (ст. 509 ГК).

Договору контрактации в современных условиях уделяется довольно 
значительное внимание. С их помощью оказывается влияние на количес-
твенные и качественные показатели сельскохозяйственной продукции, 
определяются направления ее производства и стимулируются иные направ-
ления, а также, что является весьма важным, производится регулирование 
цен в этом важном для страны секторе.
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ГЛАВА 5. Договор энергоснабжения

§ 1. Понятие, значение и признаки договора энергоснабжения, 
его правовое регулирование. Порядок заключения договора 
энергоснабжения.
§ 2. Права и обязанности сторон по договору энергоснабжения.
§ 3. Изменение и расторжение договора энергоснабжения. 
Ответственность сторон.

§ 1. Понятие, значение и признаки договора 
 энергоснабжения, его правовое регулирование.  
 Порядок заключения договора энергоснабжения

По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация 
обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединен-
ную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энер-
гию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее пот-
ребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся 
в его ведении энергетических сетей и исправность используемых 
им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии  
(п. 1 ст. 510 ГК).

Признаки договора энергоснабжения. Рассматривае мый договор 
является двусторонним, возмездным, консенсуальным.

Сторонами в договоре выступают энергоснабжающие органи-
зации и потребители (абоненты), которые при осуществлении своих 
прав и обязанностей должны руководствоваться как общими нормами 
(ст. 510–519 ГК), так и специальными нормативными правовыми 
актами.

Основным специальным нормативным правовым актом примени-
тельно к энергоснабжению является Закон Республики Беларусь от 
8 января 2015 г. № 239-З «Об энергосбережении». К числу других нор-
мативных правовых актов, регулирующих вопросы энергоснабже-
ния, относятся также Закон Республики Беларусь от 4 января 2003 г. 
№ 176-З «О газоснабжении», Положение о государственном энергети-
ческом надзоре в Республике Беларусь, утвержденное постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 10 января 1998 г. № 26, 
Правила пользования электрической и тепловой энергией, утвержден-
ные приказом Министерства топлива и энергетики Республики Беларусь  
от 30 апреля 1996 г. № 28, и др.
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Согласно п. 5 ст. 424 ГК к отношениям по договору энергоснабжения 
применяются общие положения о договоре купли-продажи, если иное 
не установлено законодательством. Подтверждением, в частности, явля-
ется то, что энергоснабжающие организации (производители энергии) 
еще называют продавцами, а потребителей (абонентов) – покупателями. 
Вместе с тем, хотя договор энергоснабжения и входит в гл. 30 «Купля-про-
дажа» ГК как один из отдельных его видов, он характеризуется рядом осо-
бенностей, только ему присущими. 

Договоры энергоснабжения могут заключаться между основными 
потребителями (абонентами) и субабонентами, которые обеспечива-
ются энергией через присоединенную сеть от абонента только с согла-
сия энергоснабжающей организации. Указанные договоры заключаются 
между организациями и между организациями и гражданами. Если пот-
ребителем является гражданин, договор с энергоснабжающей организа-
цией заключает жилищная организация, в ведении которой находится 
дом, а оплату производит гражданин – собственник (наниматель) жилого 
помещения.

Предмет договора – энергия, поставляемая через присоединенную 
сеть. Такого рода снабжение осуществляется в виде электрического тока 
определенного направления и частоты либо в виде тепловой энергии. Под 
присоединенной сетью следует понимать специальные устройства – линии 
электропередач для электрической энергии, а для тепловой энергии – соот-
ветствующие трубопроводы. 

Количество, сроки и качество подаваемых ресурсов должны соот-
ветствовать установленным техническим требованиям и условиям 
договора. Энергоснабжение должно быть постоянным. Количество 
поданной энергоснабжающей организацией и использованной абонен-
том энергии определяется в соответствии с данными учета о ее факти-
ческом потреблении.

Порядок расчетов за энергию определяется законодательством или 
соглашением сторон. Оплата производится за фактически принятое або-
нентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, 
если иное не предусмотрено законодательством или соглашением сто-
рон (ст. 515 ГК), и определяется тарифами, установленными законода-
тельством.

Закон (п. 1 ст. 396 ГК) относит договор энергоснабжения к числу пуб-
личных. Потребовать его заключения от энергоснабжающей организации 
вправе каждый, кто к ней обратится. Но в отличие от других публичных 
договоров договор энергоснабжения обладает рядом особенностей, кото-
рые обусловлены порядком его заключения.

Порядок заключения договора энергоснабжения. Договор энерго-
снабжения заключается с абонентом при наличии у него необходимого 
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энергопринимающего устройства, отвечающего установленным требова-
ниям и присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и при 
обеспечении учета потребления энергии (п. 2 ст. 510 ГК).

Если абонентом является гражданин, использующий энергию в быто-
вых целях, договор считается заключенным с момента первого подклю-
чения абонента к присоединенной сети. Такой договор считается заклю-
ченным на неопределенный срок, если иное не установлено соглашением 
сторон, и может быть изменен или расторгнут в соответствии с законода-
тельством.

Что же касается договоров, заключаемых энергоснабжающей органи-
зацией с потребляющими энергию организациями, то они, как правило, 
заключаются на определенный срок. Договор энергоснабжения, заклю-
ченный на определенный срок, считается продленным на тот же срок 
и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из 
сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении 
нового договора.

Если одной из сторон до окончания срока действия договора энерго-
снабжения внесено предложение о заключении нового договора, то отно-
шения сторон до заключения нового договора регулируются ранее заклю-
ченным договором (ст. 511 ГК).

§ 2. Права и обязанности сторон  
 по договору энергоснабжения

Как было отмечено, договор энергоснабжения является двусторонним, 
т. е. стороны имеют взаимные права и обязанности. Если у одной стороны 
права, то другой стороне корреспондируют обязанности.

Обязанность энергоснабжающих организаций заключается:
– в снабжении энергией абонента (потребителя) через присоединен-

ную сеть в течение указанного в договоре времени в количестве и опреде-
ленного качества, предусмотренных соглашением сторон.

При этом энергия должна поставляться в определенном количестве 
и удовлетворять качественным показателям, отраженным в нормативно-
технической документации и договоре. Количество поданной энергоснаб-
жающей организацией и использованной абонентом энергии определяется 
в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении.

Что касается качества энергии, то оно должно соответствовать опре-
деленным параметрам, в частности частоте тока, напряжению, а также 
обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных 
правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, 
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требованиям, установленным иными актами республиканских органов 
государственного управления или предусмотренным договором энерго-
снабжения (ст. 512 и 513 ГК);

– в соблюдении требуемого режима подачи энергии в соответствии 
с соглашением сторон;

– уведомлении потребителя о приостановлении или возможном приос-
тановлении подачи энергии;

– возмещении потребителю реального ущерба в неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательства по договору энергоснабжения.

Энергоснабжающая организация имеет право проверки системы учета 
расходования энергоресурсов, не вторгаясь в хозяйственную деятельность 
абонента.

В целях обеспечения надежной и экономичной подачи энергии абонент 
обязан:

– заботиться о состоянии, обслуживании и ремонте принимающих 
энергию установок;

– соблюдать установленный режим потребления энергии; 
– обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении 

энергетических сетей, энергопринимающих устройств и других приборов 
и оборудования, связанных с потреблением энергии;

– немедленно сообщать о всех возникших в системе неполадках и неис-
правностях в работе приборов;

– своевременно производить оплату принятой энергии;
– возмещать реальный ущерб, причиненный энергоснабжающей орга-

низации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельства по договору энергоснабжения.

Если абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, 
использующий энергию для бытового потребления, обязанность обес-
печивать техническое состояние и безопасность энергетических сетей, 
а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснаб-
жающую организацию, если иное не установлено законодательством (п. 1 
и 2 ст. 514 ГК).

Потребитель вправе требовать снабжения энергией в количестве, 
качестве и сроки, установленные соответствующими правилами и услови-
ями договора.

Что же касается возможности абонента передавать энергию, принятую 
от энергоснабжающей организации через присоединенную сеть, другому 
лицу (субабоненту) на основании договора, на это требуется обязательное 
согласие энергоснабжающей организацией. При этом при передаче энер-
гии суб абоненту ответственным перед энергоснабжающей организацией 
остается абонент, если иное не установлено законодательными актами 
(ст. 516 ГК).
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§ 3. Изменение и расторжение договора  
 энергоснабжения. Ответственность сторон

Законодательством регламентирован порядок изменения и расторжения 
договора энергоснабжения. Если абонентом по договору энергоснабжения 
выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, 
он вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии 
письменного уведомления об этом энергоснабжающей организации и пол-
ной оплаты использованной энергии (п. 1 ст. 517 ГК).

В том случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает 
юридическое лицо, энергоснабжающая организация вправе расторгнуть 
договор в одностороннем порядке за неоднократное нарушение сроков 
оплаты, за исключением случаев, установленных законодательством.

Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии 
допускаются по соглашению сторон, за исключением случаев, когда удос-
товеренное органом государственного энергетического надзора неудов-
летворительное состояние энергетических установок абонента угрожает 
аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан. О перерыве 
в подаче, прекращении или ограничении подачи энергии энергоснабжаю-
щая организация должна предупредить абонента (п. 2 ст. 517 ГК).

В случае необходимости принять неотложные меры по предотвраще-
нию или ликвидации аварии в системе энергоснабжающей организации 
допускаются перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи 
энергии без согласования с абонентом и без соответствующего его пре-
дупреждения. Допуская возможные отступления, законодатель установил, 
что указанное возможно при условии немедленного уведомления об этом 
абонента (п. 2, 3 ст. 517 ГК).

Ответственность сторон. Сторона, нарушившая обязательство по 
договору энергоснабжения, несет ответственность в виде возмещения при-
чиненного реального ущерба.

Если в результате регулирования режима потребления энергии, осу-
ществленного на основании законодательства, допущен перерыв в подаче 
энергии абоненту, энергоснабжающая организация несет ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств 
при наличии ее вины (ст. 518 ГК).

Ответственность энергоснабжающей организации наступает и в случае 
нарушения ею требований, предъявляемых к качеству энергии. Абонент 
в данном случае вправе отказаться от оплаты такой энергии. Однако он 
должен возместить энергоснабжающей организации то, что неоснова-
тельно сберег вследствие использования этой энергии, если иное не пре-
дусмотрено законодательством (п. 2 ст. 513 ГК).
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Нормы, регламентирующие отношения по договору энергоснабжения, 
применимы и к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией 
через присоединенную сеть, а также со снабжением через присоединен-
ную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами, 
если иное не установлено законодательством или не вытекает из существа 
обязательства (ст. 519 ГК).
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ГЛАВА 6. Договор продажи недвижимости

§ 1. Понятие и признаки договора продажи недвижимости.
§ 2. Права и обязанности сторон по договору продажи  
недвижимости. Особенности продажи жилых помещений  
и земельных участков.

§ 1. Понятие и признаки  
 договора продажи недвижимости

Законодательство определило, какие предметы относятся к недви-
жимости, а также пути и порядок их реализации. Если раньше понятие 
продажи недвижимости базировалось в основном на характеристике осо-
бенностей купли-продажи жилых домов (квартир), дач, то сейчас в ГК 
законодатель вопросам продажи недвижимости отводит отдельное место 
и дает их развернутую характеристику (§ 7 гл. 30 ГК).

Определение договора продажи недвижимости дано в ст. 520 ГК.
По договору купли-продажи недвижимого имущества (договору 

продажи недвижимости) продавец обязуется передать в собственность 
покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое 
недвижимое имущество (п. 1 ст. 130 ГК).

Из содержания рассматриваемого договора следует, что его пред-
мет – недвижимое имущество. К нему относятся земельные участки, 
участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно свя-
зано с землей, т. е. объекты, перемещение которых без несоразмерного 
ущерба им невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, 
здания, сооружения. Из определения следует, что договор продажи 
недвижимости регулируется как общими нормами купли-продажи, так 
и специальными нормативными правовыми актами о продаже недви-
жимости.

Рассматриваемый договор выделен в качестве особого договора 
купли- продажи, получившего закрепление в законодательстве. Специ-
фика данного договора заключается в недвижимом имуществе, которое 
имеет непосредственную связь с землей, объясняется высокой стоимос-
тью, ограниченной возможностью его использования в гражданском обо-
роте. При заключении договора продажи недвижимости возникает много 
вопросов правового характера. Поэтому требуется повышенное внима-
ние к продумыванию условий и вопросов защиты сторон заключаемого 
соглашения. 
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Признаки договора продажи недвижимости. Рассматриваемый 
договор двусторонний. Сторонами договора продажи недвижи-
мости являются продавец и покупатель. Ими могут выступать любые 
лица: физические и юридические. Данному договору присущи свои 
правила регулирования возникающих отношений и характерные для 
него особенности. В частности, продавцом недвижимости выступает 
обычно ее собственник. При этом продажа недвижимости может 
осуществляться как самим собственником имущества, так и через 
его представителя (имущество может находиться в собственности, 
а также на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления).

Согласно законодательству унитарному предприятию имущество 
принадлежит на праве хозяйственного ведения, и оно не вправе прода-
вать недвижимое имущество без согласия собственника (ст. 276 ГК).

Если же имущество принадлежит предприятию на праве оператив-
ного управления, а такое право распространяется на казенные пред-
приятия, то это предприятие не вправе отчуждать без разрешения 
собственника любое имущество (п.1 ст. 278 ГК).

Данное правило распространяется и на учреждения. Однако в том 
случае, если в соответствии с учредительными документами учреж-
дению предоставлено право осуществлять приносящую доходы 
деятельность, то имущество, приобретенное за счет этих доходов, 
поступает в самостоятельное распоряжение учреждения и учитыва-
ется на отдельном балансе (отдельно в книге учета доходов и расходов 
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную схему налогообложения), если иное не предусмотрено 
законодательством. Следовательно, приобретенное от такой деятель-
ности недвижимое имущество может отчуждаться (п. 2 ст. 279 ГК).

В равной мере изложенное относится и к указанным субъектам, 
выступающим на стороне покупателя.

При продаже недвижимости происходит смена субъектов, ее при-
обретающих (например, выкупленная органом местного управления 
и самоуправления квартира у лица, принадлежавшая ему на праве 
частной собственности), но может меняться и форма собственности.

Имеются особенности и при продаже недвижимости, приобретен-
ной супругами во время брака. Так, если приобретен дом (квартира) 
супругами во время брака, то договор продажи может быть удостове-
рен лишь при наличии письменного согласия другого супруга. 

Договор продажи недвижимости имеет такую же экономическую 
сущность, как и договор купли-продажи, т. е. происходит возмездная 
передача товара от одного субъекта к другому, в котором встречным 
предоставлением являются деньги.
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Поскольку момент заключения договора несколько отдален от 
момента перехода права собственности на недвижимость (переход 
права собственности на недвижимость подлежит государственной 
регистрации), этот договор является консенсуальным.

К недвижимым вещам также приравниваются воздушные и морские 
суда, суда внутреннего плавания, суда плавания «река – море», космичес-
кие объекты. Законодательными актами к недвижимым вещам может быть 
отнесено и иное имущество (п. 1 ст. 130).

Необходимо отметить то, что хотя названные объекты и обладают состав-
ной частью предмета договора продажи недвижимости, но они не обладают 
тем количеством ранее названных признаков, присущих таким объектам 
недвижимости, как здания, сооружения и т. д. Следует полагать, что законо-
датель отнес их к таковым из-за высокой стоимости, необходимости регист-
рации этих объектов, а также некоторых других особенностей.

В договоре продажи недвижимости должны быть указаны данные, 
позволяющие определенно установить недвижимое имущество, которое 
подлежит передаче покупателю по договору, в том числе данные, опре-
деляющие расположение недвижимости на соответствующем земельном 
участке либо в составе другого недвижимого имущества (ст. 525 ГК). Это 
требование объясняется тем, что недвижимое имущество представляет 
повышенную ценность, следовательно, совершенно точно должно быть 
определено, на какое недвижимое имущество после государственной 
регистрации переходит право собственности (например, на жилой дом 
или жилой дом с постройками, на здания или сооружения, многолетние 
растения, машино-места).

При отсутствии этих данных условие о недвижимом имуществе, под-
лежащем передаче, считается не согласованным сторонами, а договор – не 
считается заключенным (ч. 2 ст. 525 ГК).

Договор продажи недвижимости заключается в письменной форме 
путем составления одного документа, подписанного сторонами (п. 2 
ст. 404 ГК). Несоблюдение требуемой законом формы договора продажи 
недвижимости влечет его недействительность (ст. 521 ГК). 

Заключение договора продажи недвижимости (его составление и под-
писание в виде одного документа) в обозначенной форме требуется неза-
висимо от количества его сторон. Несоблюдение данного требования ука-
зывает на несоответствие такого соглашения законодательству со всеми 
вытекающими последствиями (ст. 169 ГК).

Переход права собственности на недвижимость подлежит государс-
твенной регистрации, а имущество может быть передано после такой 
регистрации. Именно с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности от продавца к покупателю последний стано-
вится собственником недвижимости (ст. 522 ГК). 
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Государственная регистрация договора продажи недвижимости должна 
осуществляться как при соблюдении общих норм (п. 1 ст. 165, ст. 521 ГК), 
так и специального законодательства о государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним1.

Если одна из сторон уклоняется от государственной регистрации пере-
хода права собственности на недвижимость, суд по требованию другой 
стороны вправе вынести решение о государственной регистрации перехода 
права собственности. Кроме того, на сторону, необоснованно уклоняющу-
юся от государственной регистрации права собственности, возлагается 
возмещение другой стороне убытков, вызванных задержкой регистрации 
(п. 3 ст. 522 ГК).

В соответствии с п. 2 ст. 529 ГК договор продажи жилого дома, квар-
тиры, части жилого дома или квартиры совершается в письменной форме, 
подлежит обязательной регистрации и считается заключенным с момента 
такой регистрации, т. е. регистрируется в данном случае договор купли-
продажи жилого дома (квартиры), в то время как по договору продажи 
недвижимости государственной регистрации подлежит переход права 
собственности на недвижимость от продавца к покупателю.

Обязательной государственной регистрации подлежит и договор куп-
ли-продажи земельного участка. Поскольку договор продажи земельных 
участков обладает определенной спецификой, он выступает в качестве 
определенной разновидности договора продажи недвижимости. 

Цена недвижимости является существенным условием договора. Она 
должна быть согласована сторонами и указана в нем. При отсутствии усло-
вия о цене недвижимости договор о ее продаже считается незаключенным. 
При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 394 ГК 
относительно возможного изменения цены после заключения договора, не 
применяются (п. 1 ст. 526 ГК).

Согласно п. 2 ст. 526 ГК допускается, если иное не предусмотрено зако-
нодательством или договором продажи недвижимости, определение цены 
недвижимого имущества исходя как из общей его стоимости, так и уста-
новления по отдельности цены конкретного здания, сооружения или дру-
гого недвижимого имущества. При этом на основании указанной нормы 
вместе с ценой здания, сооружения или другого недвижимого имущества, 
находящегося на земельном участке, включается и цена передаваемого 
с этим имуществом земельного участка или права на нее. Но поскольку 
данная норма диспозитивная, то заключение договора продажи недвижи-
мости в таком варианте предполагается.

1 См.: О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок 
с ним [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 22 июля 2002 г. № 133-З // ЭТАЛОН / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017.
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§ 2. Права и обязанности сторон по договору  
 продажи недвижимости. Особенности продажи  
 жилых помещений и земельных участков

Стороны в договоре купли-продажи недвижимого имущества имеют 
взаимные права и обязанности.

Основной обязанностью продавца по рассматриваемому договору 
является передача недвижимости покупателю. Право собственности на 
недвижимость возникает с момента государственной регистрации, кото-
рый, как это следует из закона, может и не со впадать с передачей недви-
жимости.

Передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем осу-
ществляются по подписанному сторонами передаточному акту или иному 
документу о передаче.

Обязательство в данном случае считается исполненным после передачи 
недвижимого имущества покупателю и подписания сторонами соответс-
твующего документа о передаче.

Если одна из сторон уклоняется от подписания документа о передаче 
недвижимости, это считается отказом продавца от исполнения обязан-
ности передать имущество, а покупателя – от обязанности принять иму-
щество.

Передача недвижимости должна соответствовать условиям дого-
вора. За ненадлежащее исполнение договора, даже если не соответствие 
условиям оговорено в документе, на продавца возлагается ответствен-
ность.

 С момента передачи недвижимого имущества и подписания передаточ-
ного акта или иного документа о передаче на покупателя переходит и риск 
случайной гибели или случайной порчи имущества, если иное не предус-
мотрено договором.

Следующей обязанностью продавца недвижимости является пере-
дача имущества, соответствующего условиям договора продажи о качес-
тве недвижимости. При несоблюдении этого требования применяются 
правила ст. 445 ГК, регламентирующие последствия передачи товара 
ненадлежащего качества (соразмерного уменьшения покупной цены, 
безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок и др.). 
В данном случае не применяются лишь положения о праве покупателя 
потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответс-
твующий условиям договора (ст. 528 ГК).

По общему правилу передаваемое недвижимое имущество должно 
быть свободным от прав третьих лиц, за исключением случаев, когда сто-
рона, приобретая недвижимость, согласна пойти на такие обременения.
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В обязанности покупателя недвижимости входит оплата и приня-
тие имущества по передаточному акту или иному документу о передаче, 
а также регистрация перехода права собственности.

Особенности продажи жилых помещений. Нормы, регулирующие 
продажу жилых помещений, изложены в ст. 529 ГК, а также в специальных 
нормативных правовых актах. В частности, Указом Президента Республики 
Беларусь от 26 июля 2010 г. № 388 «О порядке распоряжения государствен-
ным жилищным фондом» утверждено Положение о порядке и условиях 
продажи жилых помещений республиканского жилищного фонда.

Особенностью продажи жилых помещений является предъявление 
определенных требований, одним из которых является соблюдение уста-
новленной формы договора. Договор продажи жилого дома (квартиры) 
или части жилого дома (квартиры) подлежит государственной регистрации 
и считается заключенным с момента такой регистрации (п. 2 ст. 529 ГК).

В некоторых случаях договор продажи жилых помещений может быть 
зарегистрирован только с согласия соответствующих лиц или органов. 
Например, при продаже жилого дома (квартиры), приобретенного суп-
ругами во время брака, он может быть зарегистрирован лишь при нали-
чии письменного согласия другого супруга. Что касается продажи жилых 
домов (квартир), принадлежащих на праве частной собственности несо-
вершеннолетним или недееспособным, то она возможна только с предва-
рительного разрешения органов опеки и попечительства.

Определением стоимости жилых помещений занимаются оценочные комис-
сии при исполкомах местных Советов или ведомственных организациях.

Продажная цена жилых помещений определяется с учетом их потреби-
тельских качеств и комплексной оценки участка путем применения поп-
равочных коэффициентов, устанавливаемых в зависимости от категории 
дома, конструктивных решений, степени санитарно-технического обуст-
ройства, месторасположения, благоустройства и экологии района.

Особенность договора продажи жилых помещений заключается в том, 
что в отличие от продажи другой недвижимости они должны использо-
ваться только по целевому назначению.

Как правило, продаваемые жилые помещения должны быть свободны 
от притязаний третьих лиц. Однако если продажа жилого помещения обре-
менена правом пользования им третьими лицами, то в договоре должен 
быть указан перечень этих лиц с указанием прав на пользование продава-
емым жилым помещением. И это условие для договора продажи жилого 
дома (квартиры) или части жилого дома (квартиры) является существен-
ным (ст. 529 ГК). 

В целом порядок осуществления сделок с недвижимостью определен 
Законом Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. № 133-З «О государствен-
ной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним».
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Особенности продажи земельных участков. Как уже было отмечено, 
обязательной государственной регистрации подлежит и договор купли-
продажи земельного участка. Поскольку договор продажи земельных 
участков обладает определенной спецификой, он выступает в качестве 
определенной разновидности договора продажи недвижимости. Вместе 
с тем, хотя и земельный участок тоже относится к недвижимости, назван-
ный договор не получил развернутой правовой характеристики в параг-
рафе (7), посвященном продаже недвижимости, гл. 30 ГК. В настоящее 
время вопросы отчуждения земельных участков при продаже находящихся 
на них строений и иного недвижимого имущества регулируются Кодексом 
Республики Беларусь о земле, а также специальными нормативными пра-
вовыми актами.

Необходимость обоснования правового регулирования прав на земель-
ный участок при продаже зданий, сооружений и другого находящегося на 
нем недвижимого имущества объясняется объективной необходимостью. 
Известно, что недвижимое имущество в силу обстоятельств располагается 
на земельных участках, которые имеют границы и соответствующее целе-
вое назначение. Следовательно, продажа земельных участков обусловлена 
специальными требованиями к предмету договора продажи земельного 
участка, его субъектному составу и в целом его содержательной части.

Исходя из специфики данного договора, можно сделать вывод, что 
предметом договора купли-продажи земельного участка являются земель-
ные участки, не изъятые из гражданского оборота.

Объектом купли-продажи могут быть лишь те земельные участки, кото-
рые находятся в собственности. В соответствии со ст. 12 Кодекса Респуб-
лики Беларусь о земле земельные участки могут находиться в частной собс-
твенности граждан Республики Беларусь, негосударственных юридических 
лиц Республики Беларусь, в собственности иностранных государств, меж-
дународных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
являющихся родственниками наследодателя, в случае получения ими по 
наследству земельных участков, предоставленных наследодателю в част-
ную собственность, если иное не установлено законодательными актами.

Особенности продажи земельных участков заключаются в том, что про-
давец и покупатель при заключении таких договоров должны учитывать 
установленные законодательством ограничения. В частности, не допус-
кается участвующими в процессе заключения договора продажи земель-
ного участка (продавец, покупатель, нотариус, должностные лица, осу-
ществляющие регистрацию договора) произвольное изменение целевого 
назначения земельного участка. Запрещается по собственной инициативе 
изменение режима использования земельного участка. Имеются и другие 
особенности, которые должны соблюдаться при заключении договора про-
дажи земельного участка. 
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Как следует из законодательства, вместе с ценой здания, сооружения 
или другого недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, 
включается и цена передаваемого с этим имуществом земельного участка 
или права на него. 

Таким образом, законодательством предусмотрен порядок определения 
цены недвижимого имущества (зданий, сооружений и др.), находящегося 
на земельном участке. Установленный порядок базируется как на общих 
нормах (ст. 520–522, 525–529 ГК), так и на специальных нормативных пра-
вовых актах1.
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ГЛАВА 7. Договор продажи предприятия 

§ 1. Понятие и признаки договора продажи предприятия.
§ 2. Права, обязанности и ответственность сторон по договору  
продажи предприятия.

§ 1. Понятие и признаки договора   
 продажи предприятия

Договор продажи предприятия является разновидностью договора про-
дажи недвижимости. На это ориентирует п. 2 ст. 520 ГК: правила продажи 
недвижимости применяются к продаже предприятий, поскольку иное не 
предусмотрено ГК и иными актами законодательства о договоре продажи 
предприятия.

По договору продажи предприятия продавец обязуется передать 
в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный 
комплекс (ст. 132 ГК), за исключением прав и обязанностей, которые про-
давец не вправе передавать другим лицам (п. 1 ст. 530 ГК).

Как следует из изложенного, предприятие также относится к недвижи-
мости. Тогда возникает вопрос, почему законодатель выделил его в отде-
льный параграф (8) гл. 30 ГК? Ответ на данный вопрос можно получить, 
если обратиться к определению, которое дано в п. 1 ст. 530 ГК: согласно 
данной статье по договору продажи предприятия продавец обязуется пере-
дать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный 
комплекс за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе 
передавать другим лицам.

Детализация этого определения показывает, что здесь, образно говоря, 
передаются не только пол, стены, потолок, крыша, кровля, а в целом пред-
приятие как имущественный комплекс, включающий многопредметную 
передачу, вплоть до долгов.

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды 
имущества, предназначенного для его деятельности, включая земельные 
участки, здания, сооружения, оборудование, 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 как имущественный комплекс принадлежит конкретному 
собственнику. Следовательно, это имущество является обособленным от 
другого имущества иных собственников.
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При наличии прав на это имущество закон предоставляет собственнику 
возможность распорядиться им по своему усмотрению, за исключением 
тех прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим 
лицам.

Что касается прав на фирменное наименование, товарный знак, знак 
обслуживания и другие средства индивидуализации продавца и его това-
ров, работ или услуг, а также принадлежащих ему на основании лицензии 
прав использования таких средств индивидуализации, то они переходят 
к покупателю, если иное не предусмотрено договором. 

Полученные продавцом права на занятие соответствующей деятельнос-
тью, основанием которой является специальное разрешение (лицензия), не 
подлежат передаче покупателю, если иное не установлено законодатель-
ством. В том случае, если при передаче продавцом покупателю в составе 
предприятия оказались обязательства, исполнение которых покупателем 
невозможно по причине отсутствия у него такого специального разреше-
ния (лицензии), то это означает, что продавец предприятия не освобожда-
ется от имеющихся обязательств перед кредиторами (п. 2, 3 ст. 530 ГК).

Таким образом, согласно рассматриваемому договору продавец обя-
зуется передать в собственность покупателя предприятие, а покупатель 
обязуется принять это имущество по передаточному акту или иному доку-
менту о передаче и уплатить за него установленную денежную сумму.

Признаки договора продажи предприятия. Договор продажи пред-
приятия двусторонний. Поскольку предприятие используется для пред-
принимательской деятельности, то его сторонами (продавцом и покупате-
лем) выступают граждане или коммерческие организации, занимающиеся 
предприниматель ской деятельностью.

Договор продажи предприятия считается заключенным с момента 
дости жения сторонами соглашения в требуемой законом форме, т. е. он 
является консенсуальным.

Возмездность договора продажи предприятия проявляется во встреч-
ном имущественном интересе сторон (покупатель получает предприятие, 
продавец – покупную цену).

Предмет договора продажи предприятия – недвижимая, сложная 
вещь, т. е. предприятие как принадлежащий предпринимателю единый 
обо собленный имущественный комплекс, предназначенный для предпри-
нимательской деятельности.

При определении предмета договора продажи предприятия законода-
тель требует четко оговорить, чтό отнесено договором к передаваемому 
продавцом имуществу, т. е. удостоверения состава продаваемого предпри-
ятия. В частности, в соответствии с п. 1 ст. 532 ГК состав и стоимость про-
даваемого предприятия определяются в договоре продажи предприятия на 
основе полной инвентаризации предприятия.
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Из определения договора следует, что в собственность покупателя пере-
дается предприятие как имущественный комплекс, т. е. передаются права 
и обязанности, касающиеся его.

Законодатель регламентирует, какие права передаются продавцом по 
договору продажи предприятия покупателю, а какие продавец не вправе 
передавать другим лицам.

Как известно, в составе предприятия выделяются материальные и нема-
териальные объекты. Материальные – это здания, сооружения, земельные 
участки, деньги, готовые изделия, полуфабрикаты, сырье и т. д. К немате-
риальным относятся средства индивидуализации продавца и его товары, 
такие как фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания; 
исключительные права на результаты творческой деятельности, авторские, 
смежные, патентные права и др.; имущественные права и обязанности 
обязательственного характера, т. е. числящаяся за предприятием задол-
женность.

Законом установлено, что права на фирменное наименование, товар-
ный знак, знак обслуживания и другие средства индивидуализации про-
давца и его товаров, работ или услуг, а также принадлежащие ему на 
основании лицензии права использования таких средств индивидуали-
зации переходят к покупателю, если иное не предусмотрено договором 
(п. 2 ст. 530 ГК).

Итак, перечисленные выше материальные и нематериальные активы 
являются составными элементами предприятия и по общему правилу 
пе реходят по договору продажи предприятия к покупателю.

Не исключено, что предметом договора может быть и какая-то часть 
предприятия, например входящее в состав предприятия отдельное здание, 
имущество, закрепленное за каким-то структурным подразделением пред-
приятия (цехом), и т. д.

Цена предмета договора продажи предприятия определяется соглаше-
нием сторон. Она, как и предмет рассматриваемого договора, относится 
к числу существенных условий договора. При ее отсутствии договор счи-
тается незаключенным. 

Срок, как и цена, в договоре продажи предприятия устанавливается 
соглашением сторон. Это объясняется тем, что в законодательстве поря-
док продажи, передачи предприятия регламентирован, а вот срок не 
определен.

Следующим существенным условием договора является форма его 
заключения. Договор продажи предприятия заключается в письменной 
форме путем составления одного документа, подписываемого сторо-
нами, с обязательным приложением акта инвентаризации, бухгалтерс-
кого баланса, заключения аудиторской организации (аудитора – индиви-
дуального предпринимателя), не связанной имущественными интересами 
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со сторонами, о составе и стоимости предприятия, а также перечня всех  
долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия как имущест-
венного комплекса, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков 
их требований. Все, что изложено в названных документах, должно быть 
передано продавцом покупателю, если иное не вытекает из закона и не 
установлено соглашением сторон (ст. 531, п. 2 ст. 532 ГК).

Несоблюдение формы договора продажи предприятия влечет его 
недействительность.

Договор продажи предприятия считается заключенным с момента госу-
дарственной регистрации. Как следует из п.1 ст. 535 ГК, право собствен-
ности на предприятие переходит к покупателю с момента государствен-
ной регистрации этого права. В п. 2 названной статьи конкретизируется 
момент перехода права собственности: если иное не предусмотрено дого-
вором продажи предприятия, право собственности на предприятие пере-
ходит к покупателю и подлежит государственной регистрации непосредс-
твенно после передачи предприятия покупателю (ст. 534 ГК). Поскольку 
эта норма носит диспозитивный характер, стороны своим соглашением 
могут изменить ее.

§ 2. Права, обязанности и ответственность сторон  
 по договору продажи предприятия

По договору продажи предприятия стороны имеют взаимные права 
и обязанности. 

Основной обязанностью продавца является передача в собствен-
ность покупателя (по передаточному акту) предприятия как имущест-
венного комплекса. Законодательство требует, чтобы в передаточном 
акте были указаны данные о составе предприятия и об уведомлении кре-
диторов о продаже предприятия, а также сведения о выявленных недо-
статках переданного имущества и перечень имущества, обязанности по 
передаче которого не исполнены продавцом ввиду его утраты.

Подготовка к передаче предприятия, включая составление и представ-
ление на подписание передаточного акта, является обязанностью продавца 
и осуществляется за его счет, если иное не предусмотрено сторонами.

Передача предприятия считается состоявшейся со дня подписания 
передаточного акта обеими сторонами. С этого момента на покупателя 
переходит и риск случайной гибели или случайного повреждения иму-
щества, переданного в составе предприятия (ст. 534 ГК). Переход права 
собственности на предприятие должен быть еще зарегистрирован (п. 1 и 2 
ст. 535 ГК).
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Законодательством определен и порядок пользования имуществом, 
если переход права собственности на предприятие к покупателю не осу-
ществлен. В том случае, если договором предусмотрено сохранение за 
продавцом права собственности на предприятие, переданное покупателю, 
до оплаты предприятия или до наступления иных обстоятельств, покупа-
тель вправе до перехода к нему права собственности распоряжаться иму-
ществом и правами, входящими в состав переданного предприятия, в той 
мере, в какой это необходимо для целей, для которых предприятие было 
приобретено (п. 3 ст. 535 ГК).

Одна из важнейших обязанностей продавца – передача предприятия 
как имущественного комплекса, свободного от прав третьих лиц на него. 
Речь идет о том, что при продаже предприятия допускается перевод 
долга, если таковой имеется, с продавца на покупателя. Однако это воз-
можно лишь с согласия кредитора. Поэтому закон возлагает на стороны 
(продавца и покупателя) обязанность о письменном уведомлении креди-
тора о продаже предприятия. Если кредитор письменно не сообщил про-
давцу или покупателю о своем согласии на перевод долга с продавца на 
покупателя, он вправе в течение трех месяцев со дня получения уведом-
ления о продаже предприятия потребовать прекращения или досрочного 
исполнения обязательства и возмещения продавцом причиненных этим 
убытков.

Если кредитор вообще не был уведомлен о продаже предприятия, он 
вправе в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о пере-
даче предприятия продавцом покупателю, потребовать прекращения или 
досрочного исполнения обязательства и возмещения продавцом причинен-
ных этим убытков.

При переводе долга без согласия кредитора после передачи предпри-
ятия покупателю стороны данного договора несут перед кредитором соли-
дарную ответственность (ст. 533 ГК). 

В обязанности продавца по договору продажи предприятия входит 
также передача имущества в установленном количестве и определен-
ного качества. Передаваемое имущество, его количество, качествен-
ные характеристики определяются документами, которые прилагаются 
к договору.

Возможные последствия передачи продавцом и принятия покупателем 
предприятия с недостатками регламентированы ст. 536 ГК. Последствия 
передачи продавцом и принятия покупателем по передаточному акту пред-
приятия, состав которого не соответствует преду смотренному договором 
продажи предприятия, в том числе в отношении качества переданного 
имущества, определяются на основании общих правил купли-продажи 
(ст. 430–432, 436, 439, 445, 449 ГК), если иное не вытекает из договора 
и не предусмотрено законодательством (п. 4 ст. 536 ГК).
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В случае когда предприятие передано и принято по передаточному 
акту, в котором указаны сведения о выявленных недостатках предприятия 
и об утраченном имуществе, покупатель вправе требовать уменьшения 
покупной цены, если иное не предусмотрено договором продажи пред-
приятия (п. 2 ст. 536 ГК). Покупатель также вправе требовать уменьше-
ния покупной цены в случае передачи ему в составе предприятия долгов 
(обязательств) продавца, которые не были указаны в договоре продажи 
предприятия или передаточном акте. Однако таким правом покупатель 
может воспользоваться, если продавец не докажет, что покупатель знал 
об этом.

Продавец в случае получения уведомления покупателя о недостатках 
имущества, переданного в составе предприятия, или отсутствия в этом 
составе отдельных видов имущества, подлежащих передаче, может без 
промедления заменить имущество ненадлежащего качества или предо-
ставить покупателю недостающее имущество (п. 4 ст. 536 ГК).

В том случае, если будут обнаружены недостатки, которые делают 
непригодным имущество для целей деятельности, а продавец отвечает 
за них и не устранил их на условиях, в порядке и сроки, которые уста-
новлены законодательством или договором, либо устранение этих недо-
статков вообще невозможно, покупатель вправе в судебном порядке 
требовать расторжения или изменения договора продажи предпри-
ятия и возвращения того, что исполнено сторонами по договору (п. 5 
ст. 536 ГК).

В соответствии со ст. 537 ГК законодательство о последствиях 
недействительности сделок и об изменении или о расторжении договора 
купли-прода жи, предусматривающее возврат или взыскание в натуре 
полученного по договору с одной стороны или с обеих сторон, приме-
няется к договору продажи предприятия, если такие последствия сущес-
твенно не нарушают права и охраняемые законодательством интересы 
кредиторов продавца и покупателя, других лиц и не противоречат госу-
дарственным и общественным интересам.

По общему правилу основной обязанностью покупателя является 
оплата полученного по договору продажи пред приятия. 

С оплатой тесно связано принятие предприятия, которое основано 
на подписании передаточного акта. Если покупатель отказывается 
подписать такой акт, продавец вправе отказаться от передачи предпри-
ятия. 

В обязанности покупателя также входит уведомление кредиторов 
о покупке предприятия и неуклонение от государственной регистрации 
перехода права собственности.

Невыполнение предусмотренных договором или законом требований 
возлагает на виновную сторону возмещение причиненных убытков.
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ГЛАВА 8. Договор мены
§ 1. Понятие и источники правового регулирования договора мены. 
§ 2. Признаки договора мены. Права, обязанности и ответственность 
сторон по договору мены.

§ 1. Понятие и источники правового регулирования  
 договора мены

Договор мены – это соглашение, по которому каждая из сторон обязуется 
передать другой стороне в собственность один товар в обмен на другой (п. 1 
ст. 538 ГК). Как следует из данного определения, договор мены направлен 
на возмездную реализацию имущества. По своему правовому основанию 
этот договор объединяет сделки купли-продажи, т. е. каждый из участников 
договора мены считается продавцом товара, который он обязуется передать, 
и покупателем товара, который он обязуется получить (п. 2 ст. 538 ГК). 

При этом предполагается, что обмен одного товара на другой каждой 
из сторон производится одновременно. На это ориентирует и ст. 541 ГК, 
согласно которой право собственности на обмениваемые товары переходит 
к сторонам, выступающим по договору мены в качестве покупателей, одно-
временно после исполнения обязательств передать товары обеими сторо-
нами, если законодательством или договором мены не предусмотрено иное.

Другими словами, в указанном договоре все вопросы относительно его 
формы заключения, предмета, прав и обязанностей сторон, риска случай-
ной гибели передаваемой вещи, правовых последствий нарушения дого-
вора, порядка и сроков предъявления претензий, исков и некоторых других 
требований решаются по правилам договора купли-продажи, за исключе-
нием изъятий, указанных в законодательстве.

Основу правового регулирования договора мены составляют не только 
общие нормы (ст. 538–542 ГК), но и специальные нормативные правовые акты. 
К числу отношений, которые регулируются специальными нормативными 
правовыми актами, относятся сделки, связанные с бартерными операциями1 
в сфере внешней торговли (Указ Президента Республики Беларусь от 27 марта 
2008 г. № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций»), 
обменом жилых помещений (Правила обмена жилых помещений государст-
венного жилищного фонда в Республике Беларусь, утвержденные постановле-
нием Совета Министров от 2 августа 1999 г. № 119), и др. 

1 О различии договора мены и бартерного договора см., в частности: Гражданское право :  
учебник : в 3 т.  / Т.В. Авдеева [и др.] ; под ред. В.Ф. Чигира. Минск, 2010. Т. 2. С. 289.
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§ 2. Признаки договора мены. Права, обязанности  
 и ответственность сторон по договору мены

Договор мены – двусторонний, возмездный, консенсуальный, но если 
следует одновременно и передача вещи, то может быть реальным.

Он заключается как между гражданами, так и между организациями. 
В частности, между гражданами договор мены используется для взаим-
ного обмена вещами, не изъятыми из гражданского оборота (предметы 
потребления и обихода), что и определяет его предмет.

В договоре мены каждая сторона является одновременно уполномоченной 
и обязанной. Обязанность состоит в передаче имущества в собственность дру-
гой стороне. Сторона, передавшая имущество, утрачивает на него право собс-
твенности, а сторона, получившая имущество, приобретает это право. Согласно 
ст. 541 ГК право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам, 
выступающим по договору мены в качестве покупателей, одновременно после 
исполнения обязательств передать соответствующие товары обеими сторонами, 
если законодательством или договором мены не предусмотрено иное.

Цену договора мены составляет стоимость обмениваемых товаров. 
Товары, подлежащие обмену, предполагаются равноценными, а расходы 
на их передачу и принятие осуществляются в каждом случае той стороной, 
которая несет соответствующие обязанности, если из договора мены не 
вытекает иное. Когда же в соответствии с договором мены обмениваемые 
товары признаются неравноценными, сторона, обязанная передать товар, 
цена которого ниже цены товара, предоставляемого в обмен, должна опла-
тить разницу в ценах непо средственно до или после исполнения ее обязан-
ности передать товар, если иной порядок оплаты не установлен законода-
тельством или договором (ст. 539 ГК).

Срок договора мены определяется соглашением сторон, если иное не 
предусмотрено законодательством. Если в соответствии с договором мены 
сроки передачи обмениваемых товаров не совпадают, к данному договору 
применяются правила ст. 309 ГК о встречном исполнении обязательств.

В случае непредоставления обязанной стороной обусловленного дого-
вором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно 
свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено 
в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, 
вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от 
исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Если обусловленное договором исполнение обязательства произведено не 
в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе 
приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения 
в части, соответствующей непредоставленному исполнению (п. 2 ст. 309 ГК).
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Когда же встречное исполнение обязательства произведено несмотря на 
непредоставление другой стороной обусловленного договором исполнения 
своего обязательства, эта сторона обязана предоставить такое исполнение 
(п. 3 ст. 309 ГК).

При заключении договора мены передаваемый товар должен быть 
свободен от прав третьих лиц на него. Если же такие права имеются, то 
сторона, передающая товар с обременениями, должна предупредить при-
нимающую сторону о всех правах третьих лиц на передаваемый товар 
(например, о праве залога, правах нанимателя).

Сторона, у которой третьим лицом изъят товар, приобретенный по дого-
вору мены, вправе при наличии оснований, предусмотренных ст. 431 ГК, 
потребовать от другой стороны возврата товара, полученного в обмен, 
и (или) возмещения убытков. Такое требование не должно предъявляться, 
если сторона, у которой товар изъят третьим лицом, знала или должна была 
знать о наличии прав у этого лица на товар, приобретенный по договору 
мены (ст. 542 ГК).

Качество передаваемого товара должно соответствовать условиям дого-
вора, а при отсутствии указаний в договоре – обычно предъявляемым тре-
бованиям. При обмене товарами между организациями эти товары должны 
соответствовать стандарту, техническим условиям или образцам, установ-
ленным для товаров этого рода.

Если же по договору мены будет передана вещь ненадлежащего качес-
тва, наступают последствия, вытекающие из ст. 445 ГК.
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ГЛАВА 9. Договор дарения
§ 1. Понятие и признаки договора дарения.
§ 2. Права и обязанности сторон по договору дарения.  
Отказ от исполнения договора дарения. Отмена дарения.
§ 3. Пожертвование как вид дарения.

§ 1. Понятие и признаки договора дарения

Нормы, регулирующие правовые отношения в рамках договора даре-
ния, помещены в гл. 32 ГК. Помимо общих норм имеются специальные 
нормативные правовые акты, которые регулируют относящиеся к дого-
вору дарения отношения1.

По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает 
или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, 
либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу, либо 
освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности 
перед собой или перед третьим лицом (п. 1 ст. 543 ГК).

Договором дарения признается обещание безвозмездно передать кому-
либо вещь или имущественное право либо освободить кого-либо от иму-
щественной обязанности (обещание дарения), если обещание сделано 
в надлежащей форме (п. 2 ст. 545 ГК) и содержит ясно выраженное наме-
рение совершить в будущем безвозмездную передачу вещи или права кон-
кретному лицу либо освободить его от имущественной обязанности (п. 2 
ст. 543 ГК).

Если такое обещание будет облечено в письменную форму, оно обя-
зывает обещавшего исполнить его. Так, например, если договор содер-
жит обещание дарения в будущем, это связывает обещавшего реализовать 
изложенное в договоре.

1 См., например: Об утверждении Положения о порядке управления имуществом 
подопечных [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Бела-
русь от 28 окт. 1999 г. № 1677 // ЭТАЛОН / Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. Минск, 2017 ; О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З // ЭТАЛОН / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017 ; Об утверждении типовых форм дого-
воров купли-продажи, мены, дарения механического транспортного средства, прицепа 
к нему (за исключением колесного трактора и прицепа к нему) [Электронный ресурс] : 
постановление М-ва внутр. дел Респ. Беларусь и М-ва юстиции Респ. Беларусь от 
1 нояб. 2007 г. № 284/74 // ЭТАЛОН / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.  
Минск, 2017.
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В то же время признается ничтожным обещание подарить все свое 
имущество или часть своего имущества без указания на конкретный 
предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от обязанности.

Ничтожным также признается договор, предусматривающий передачу 
дара одаряемому после смерти дарителя, так как к такого рода дарению 
применяются правила гражданского законодательства о наследовании 
(п. 3 ст. 543 ГК).

Признаки договора дарения. Сторонами договора дарения явля-
ются даритель и одаряемый. В качестве дарителя может выступать любое 
дееспособное лицо (достигшее 18-летнего возраста, вменяемое – для 
физических лиц; зарегистрированное – для юридических лиц), являюще-
еся собственником вещи либо имущественного права.

Граждане в возрасте до 14 лет, от 14 до 18 лет, а также граждане, при-
знанные недееспособными по суду, дарителями быть не могут. Не вправе 
от имени этих лиц дарить имущество и их законные представители 
(родители, усыновители, опекуны, попечители), за исключением обыч-
ных подарков, стоимость которых не превышает пятикратного размера 
базовой величины.

Лица от 14 до 18 лет, получающие заработную плату, стипендию, 
вправе осуществлять дарение вещей, приобретенных на эти доходы, 
с письменного согласия законных представителей несовершеннолетних 
ли бо с их последующего письменного одобрения (ст. 25 ГК).

Даритель должен обладать правом собственности на передаваемое 
в дар имущество. Несоблюдение этого правила дает право законному 
владельцу имущества изъять его путем предъявления виндикационного 
иска.

В качестве дарителя может выступать и юридическое лицо. Но если 
ему имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления, оно вправе подарить его с согласия собственника, 
если законодательством не предусмотрено иное. Это ограничение не рас-
пространяется на обычные подарки, стоимость которых не превышает 
5-кратного размера базовой величины (п. 1 ст. 547 ГК).

Дарение имущества, находящегося в общей совместной собствен-
ности, допускается по согласию всех участников совместной собс-
твенности с соблюдением правил, предусмотренных ст. 256 ГК (п. 2 
ст. 547 ГК).

Что же касается долевой собственности, то каждый из участников 
долевой собственности вправе после выдела доли распорядиться ею 
по своему усмотрению. Например, если в доме, принадлежащем трем 
братьям, каждому определена конкретная территория (комната, другие 
помещения), то каждый из них вправе ее подарить, не испрашивая согла-
сия других.
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Одаряемыми могут быть граждане, организации, государство. В числе 
граждан, принимающих дар, могут быть не только дееспособные, но 
и малолетние (до 14 лет), а также признанные по суду недееспособными. 
От их имени дар вправе принять родители и опекуны.

Характерным признаком договора дарения является его безвозмезд-
ность, т. е. даритель передает или обязуется передать вещь или имущес-
твенное право без получения от одаряемого платы или иного встречного 
предоставления.

При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного 
обязательства договор не признается дарением. К такому договору будут 
применяться правила, предусмотренные п. 2 ст. 171 ГК, т. е. будет иметь 
место притворная сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку. 
Эта сделка будет считаться ничтожной. В данном случае к сделке, кото-
рую стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки при-
меняются относящиеся к ней правила. 

Полагаем, что верным является суждение, что сущность договора 
дарения не изменяется в случае, если встречное предоставление хотя 
и присутствует, но оно чисто символическое. В частности, за переданный 
в дар автомобиль одаряемый передает в знак благодарности дарителю 
букет цветов стоимостью 10 р.

От купли-продажи, мены договор дарения отличается тем, что у ода-
ряемого не возникает гражданско-правовых обязанностей по отношению 
к дарителю.

Договор дарения, как правило, является реальным: момент его заклю-
чения определяется моментом передачи имущества либо имуществен-
ного права. Однако когда закон предусматривает определенную форму, 
он признается заключенным с момента придания ему этой формы, т. е. 
является консенсуальным (например, если договор дарения содержит 
обещание дарения в будущем).

Предметом договора дарения может быть любое имущество, находя-
щееся в собственности гражданина (жилой дом, квартира, автомобиль, 
предметы домашнего обихода, личная библиотека, личные сбережения, 
ценные бумаги и т. д.), а также имущественное право (требование) к себе 
или к третьему лицу (например, передача вещи, пользование), либо дари-
тель освобождает или обязуется освободить одаряемого от имуществен-
ной обязанности перед собой или перед третьими лицами (например, 
прощение долга). При этом существенным условием договора дарения 
жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры, в которых про-
живают лица, сохраняющие в соответствии с законодательными актами 
право пользования этим жилым помещением после перехода права собс-
твенности на него, является перечень этих лиц с указанием их прав на 
пользование передаваемым в дар жилым помещением (п. 4 ст. 543 ГК).
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Не могут быть предметом договора дарения имущественные права, 
носящие личный характер (например, право на возмещение вреда, 
причиненного жизни или здоровью гражданина, алиментные обяза-
тельства).

В договор дарения не должны включаться условия, предрешающие 
судьбу подаренного имущества. Если же имущество дарят государственной 
организации, то такие условия допустимы (например, передача личной 
библиотеки школе).

Форма договора дарения может быть устной и письменной. Если же 
осуществляется дарение недвижимого имущества, то договор подлежит 
обязательной государственной регистрации. Обычно дарение сопровожда-
ется передачей дара одаряемому посредством его вручения (символичес-
кой передачи (например, вручение ключей) либо вручения правоустанав-
ливающих документов).

Договор дарения движимого имущества может быть заключен в уст-
ной форме, если оно не превышает установленных законодательством пяти 
базовых величин.

Договор дарения движимого имущества должен быть совершен 
в письмен ной форме в случаях, когда:

1) дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает 
пять базовых величин;

2) договор содержит обещание дарения в будущем (п. 2 ст. 545 ГК).
Что касается договора дарения имущества гражданином какой-либо 

государственной организации, то он заключается в простой письменной 
форме независимо от суммы договора, за исключением договора дарения 
жилого дома, который совершается в форме, требуемой для договора купли-
продажи жилого дома.

Несоблюдение требуемой по закону формы договора влечет его недейс-
твительность со всеми вытекающими последствиями.

§ 2. Права и обязанности сторон по договору дарения.  
 Отказ от исполнения договора дарения.  
 Отмена дарения

Законодательство наделяет дарителя не только правом одарять, но 
и правами противоположного характера: возмещения ущерба, устранения 
недолжного, отмены дарения в случае наступления ухудшающих положе-
ние дарителя обстоятельств, а также совершения одаряемым противоправ-
ных действий. Так, даритель вправе:
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1) требовать от одаряемого возмещения реального ущерба, причинен-
ного отказом принять дар, если договор дарения был заключен в письмен-
ной форме (п. 3 ст. 544 ГК);

2) отказаться от исполнения договора, содержащего обещание пере-
дать в будущем одаряемому вещь или право, если после заключения 
договора имущественное или семейное положение либо состояние здо-
ровья дарителя ухудшилось (п. 1 ст. 548 ГК);

3) отменить, в том числе отказаться от исполнения договора, содер-
жащего обещание передать в будущем вещь или право дарения, если 
одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, жизнь кого-либо из 
членов его семьи или близких родственников либо умышленно причи-
нил дарителю телесные повреждения. В случае умышленного лишения 
жизни дарителя одаряемым право требовать в суде отмены дарения при-
надлежит наследникам дарителя (п. 2 ст. 548, п. 1 ст. 549 ГК);

4) отменить дарение в случае, если он переживает одаряемого (п. 3 
ст. 549 ГК). Такая отмена возможно при условии, что это определено 
в договоре дарения.

Законодательством предусмотрена отмена дарения по требованию 
заинтересованного лица судом, если оно совершено индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом с нарушением положений 
акта законодательства об экономической несостоятельности (банкротс-
тве) за счет средств, связанных с его предпринимательской деятельнос-
тью, в течение шести месяцев, предшествовавших объявлению такого 
лица экономически несостоятельным (банкротом) (п. 2 ст. 549 ГК).

Руководствуясь указанными нормами, следует иметь в виду, что пра-
вила об отказе от исполнения договора дарения и об отмене дарения не 
применяются к обычным подаркам небольшой стоимости.

Согласно ч. 1 ст. 546 ГК не допускается дарение, за исключением обыч-
ных подарков, стоимость которых не превышает пяти базовых величин:

1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, – 
их законными представителями;

2) работникам организаций здравоохранения, учреждений образова-
ния, учреждений социального обслуживания, иных аналогичных органи-
заций – гражданами, находящимися в них на лечении, содержании, полу-
чающими в них образование, супругами и родственниками этих граждан;

3) в отношениях между коммерческими организациями.
Помимо исполнения требований закона, совершения заключения дого-

вора в предусмотренной форме доверитель также обязан возместить вред, 
причиненный жизни, здоровью или имуществу одаряемого гражданина 
вследствие недостатков подаренной вещи, если доказано, что эти недо-
статки возникли до передачи вещи одаряемому, не относятся к числу явных 
и даритель, хотя и знал о них, но не предупредил о них одаряемого. 
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Ведя речь о запретах, следует помнить, что указанный в ч. 1 ст. 546 ГК 
перечень запретов не является исчерпывающим. Законодательными 
актами могут быть установлены и иные запреты дарения государственным 
должностным или приравненным к ним лицам, в том числе и иностран-
ным должностным лицам в связи с исполнением служебных (трудовых) 
обязанностей, за исключением сувениров, вручаемых при проведении 
протокольных и иных официальных мероприятий, чем предусмотренные 
в ст. 546 ГК.

Права и обязанности одаряемого. Согласно ст. 544 ГК одаряемый 
вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В этом 
случае договор дарения считается расторгнутым.

Если договор дарения заключен в письменной форме, отказ от дара 
должен быть заключен также в письменной форме. В случае когда договор 
дарения зарегистрирован, отказ от принятия дара также подлежит государс-
твенной регистрации. Отвергший дар обязан возместить реальный ущерб, 
причиненный таким отказом (п. 3 ст. 544 ГК). Закон также обязывает ода-
ряемого в случае отмены дарения возвратить подаренную вещь, если она 
сохранилась в натуре к моменту отмены дарения (п. 4 ст. 549 ГК).

Права одаряемого, которому по договору дарения обещан дар, не пере-
ходят к его наследникам (правопреемникам), если иное не установлено 
договором дарения (ст. 552 ГК). Поскольку эта норма носит диспозитив-
ный характер, то данное правило может быть изменено.

Равным образом и обязанности дарителя, обещавшего дарение, перехо-
дят к наследникам (правопреемникам) в том случае, если иное не указано 
в договоре дарения.

§ 3. Пожертвование как вид дарения

Пожертвования проводились издавна. Они направлены на общеполез-
ные цели: смягчить бремя экономических неурядиц, способствовать раз-
витию и совершенствованию различного рода организаций, помочь мало-
обеспеченным и т. д.

Поскольку пожертвования наряду с другими формами становятся 
одним из атрибутов решения социальных и некоторых других вопросов, 
в законодательстве получили закрепление моменты, отражающие порядок 
проведения этих пожертвований (ст. 553 ГК).

Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных 
целях.

Сторонами являются физические и юридические лица, которые высту-
пают и на стороне жертвователя, и на стороне, принимающей пожертвования.
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Пожертвования могут делаться гражданам, организациям здравоохране-
ния, учреждениям образования, учреждениям социального обслуживания, 
иным аналогичным организациям, благотворительным, научным органи-
зациям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным, 
религиозным и иным некоммерческим организациям, а также Республике 
Беларусь и ее административно-территориальным единицам. Перечень этот 
не является исчерпывающим. Он может быть пополнен, но с выполнением 
обязательного условия: эти организации должны быть некоммерческими.

Сторона, принимающая пожертвования, не обязана испрашивать чьего-
либо разрешения или согласия.

Пожертвование может сопровождаться условиями, предрешающими 
судьбу пожертвованного имущества. Обязывающий момент этих условий 
для физических и юридических лиц разный. Так, из закона следует, что 
пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим 
лицам может быть обусловлено жертвователем использованием этого 
имущества по определенному назначению. Если же такое условие отсутс-
твует, то пожертвование имущества гражданину считается обычным даре-
нием, а в остальных случаях пожертвованное имущество используется 
одаряемым в соответствии с назначением имущества.

Для юридических лиц, принимающих пожертвования, для использова-
ния которых установлено определенное назначение, предусмотрено обя-
зательное ведение обособленного учета всех операций по использованию 
пожертвованного имущества.

В том случае, если использование пожертвованного имущества в соот-
ветствии с определенным жертвователем назначением становится вследс-
твие изменившихся обстоятельств невозможным, его использование по 
другому назначению допускается лишь с согласия жертвователя, а в слу-
чае смерти гражданина-жертвователя или ликвидации юридического лица-
жертвователя – по решению суда.

Нарушение изложенных правил использования пожертвованного иму-
щества дает право жертвователю, его наследникам или иному правопре-
емнику требовать отмены пожертвования. Таким образом, пожертвование 
как вид дарения проводится в общеполезных целях.

Предметом пожертвований могут быть вещи или права, которые, как 
правило, предназначены для целей деятельности организации или исполь-
зования гражданином.

Срок использования зависит от объема пожертвованного и возможнос-
тей использования.

Передача пожертвованного производится, как правило, путем оформ-
ления правоустанавливающих документов.

Под страхом отмены пожертвования оно должно использоваться с уче-
том предъявляемых требований.
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ГЛАВА 10. Рента и пожизненное  
 содержание с иждивением
§ 1. Понятие, сфера применения и признаки договора ренты.  
Виды договора ренты.
§ 2. Договор постоянной ренты.
§ 3. Договор пожизненной ренты.
§ 4. Договор пожизненного содержания с иждивением.

§ 1. Понятие, сфера применения и признаки  
 договора ренты. Виды договора ренты

Появление рентных отношений потребовало их правовой регламента-
ции, применения законодательной техники. В этой связи в ГК (гл. 33) поя-
вились нормы, регулирующие отношения, связанные с отчуждением иму-
щества в собственность другого лица под выплату бывшему собственнику 
или другому лицу денежного или иного содержания, именуемого рентой1.

Термин «рента» (нем. rente, фр. rente происходит от лат. reddere –  
отдавать назад, возвращать) означает всякий регулярно получаемый доход 
с предоставленного кому-либо в ссуду капитала, облигаций государствен-
ного займа, имущества или земли, сдаваемых в аренду, не требующих  
от своих получателей предпринимательской деятельности2. 

По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой 
стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик 
ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выпла-
чивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо пре-
доставления средств на его содержание в иной форме (п. 1 ст. 554 ГК).

Как следует из определения этого правового института, его направ-
ленность заключается в оказании помощи нуждающимся в ней в первую 
очередь инвалидам и престарелым гражданам, в создании им достойных 
условий жизни, обеспечении их прав и законных интересов.

1 Появление института ренты в гражданском праве Республики Беларусь отличает его от 
договора отчуждения жилого дома с условием пожизненного содержания, который составлял 
отдельный гражданско-правовой институт Гражданского кодекса БССР 1964 г. Последнему 
был присущ строго определенный круг его участников, в частности, отчуждателем по дого-
вору отчуждения жилого дома с условием пожизненного содержания мог быть только нетру-
доспособный (по возрасту или состоянию здоровья) собственник жилого дома, в то время как 
по договору ренты может быть любое лицо.

2 См.: Васюкова И.А. Словарь иностранных слов. М., 1998. С. 523.
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Определение договора ренты раскрывает и его характерные признаки.
Сторонами договора ренты являются получатель ренты (рент ный 

кредитор), передающий имущество в собственность другой стороне, 
и получатель ренты (рентный должник)1, который обязуется периодически 
выплачивать ренту за переданное (приобретенное) ему (им) имущество ее 
получателю деньгами либо путем предоставления средств на его содержа-
ние в иной форме.

Плательщиками ренты могут быть как физические, так и юридичес-
кие лица (причем и коммерческие, и некоммерческие организации). Что 
касается получателей ренты, их состав ограничен. В качестве таковых 
могут выступать только граждане, а в некоторых случаях некоммерческие 
организации, если это не противоречит законодательству и соответствует 
целям их деятельности.

На основании исследований правовой природы договора ренты можно 
сделать вывод, что данный договор односторонний: сторона, передавшая 
имущество в собственность другого лица, не несет более перед ним ника-
ких обязанностей, а наделена только правом требовать выплаты ренты 
в виде определенной денежной суммы либо средств на свое содержание 
в иной форме за это имущество. И наоборот, сторона, получившая имущес-
тво, обязана выплачивать за это имущество другой стороне ренту согласно 
достигнутой договоренности2.

Рассматриваемый договор является реальным, поскольку помимо 
достижения соглашения по всем его пунктам и заключения договора тре-
буется и реальная передача имущества в собственность.

Этот договор возмездный, так как одна сторона передает в собствен-
ность имущество другой стороне, которая обязана в обмен на него пре-
доставить средства на содержание получателю ренты, т. е. обе стороны 
получают имущественную выгоду.

Предмет договора ренты – имущество (как движимое, так и недвижи-
мое), которое должно быть передано под выплату ренты, и рента в виде 
определенной денежной суммы либо средств на содержание получателя 
ренты в иной натуральной форме (предоставление вещей, удовлетворение 
потребностей получателя ренты в жилье, питании, уходе за ним и т. д.).  
Не исключается и смешанная форма выплаты ренты.

1 См.: Ковалева Н.В. Рента: вопросы определения субъектного состава договора // Право  
Беларуси. 2004. № 12. С. 6.

2 Следует отметить, что не все авторы придерживаются обозначенной позиции. К одно-
сторонности данного договора склонны те авторы, которые относят его к реальным. Авторы, 
придерживающиеся позиции консенсуальности договора, считают его двусторонним, пос-
кольку передача движимого имущества осуществляется по модели договора купли-продажи, 
а следовательно, и порождает взаимные права и обязанности (см.: Ковалева Н.В. Юридичес-
кая конструкция договора ренты // Право Беларуси. 2004. № 9. С. 88).
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Рента и имущество, передаваемое под выплату ренты как составные 
части данного договора относятся к числу существенных условий.

При определении договора ренты следует учитывать такие факторы:
– если рента выражена в денежной форме, то независимо от того, 

передавалось ли имущество в собственность с оплатой или безвозмез-
дно, необходимо произвести оценку его стоимости (цену);

– в том случае, если рента выражена в натуральной форме, оценка 
стоимости (цены) не требуется.

Отсутствие цены передаваемого имущества не означает ее отсутс-
твие вообще. Она определяется по цене, которая при сравнимых обстоя-
тельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги 
(п. 3 ст. 394 ГК).

Имущество по договору ренты переходит в собственность платель-
щика ренты. Следовательно, он им владеет, пользуется, распоряжается, 
а соответственно несет риск его случайной гибели или случайной порчи.

Законом (ст. 556 ГК) установлено, что имущество, отчуждаемое под 
выплату ренты, может быть передано получателем ренты в собственность 
плательщика ренты за плату или бесплатно. При этом если договором 
ренты предусматривается передача имущества за плату, то к отношениям 
сторон по передаче и оплате применяются правила о купле- продаже, 
а в случаях, когда такое имущество передается бесплатно, – правила 
о договоре дарения.

Рентные отношения, которые устанавливаются между сторонами, 
носят длительный характер. Они стабильны, их суть зависит от вида 
договора.

Возникающие рентные отношения по своей правовой природе вноси-
мыми платежами отличаются от других договоров, например от догово-
ров купли-продажи, мены. В этих договорах, как правило, присутствует 
эквивалентный обмен, чего нельзя сказать о договоре ренты, в котором 
риск убытков могут нести обе стороны.

Данное обстоятельство указывает на то, что договор ренты относится 
к числу алеаторных (рисковых) договоров (от лат. alea – игральная кость, 
случайность). 

В связи с тем, что в данном изложении договор ренты отнесен к числу 
алеаторных (рисковых) договоров, то в целях исключения неисполне-
ния либо ненадлежащего его исполнения необходимо застраховать по 
нему ответственность в пользу получателя ренты. И такая обязанность 
страхования ответственности в пользу получателя ренты по договору 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обяза-
тельств сама по себе относится к числу существенных условий. 

Поскольку речь идет о пожизненном или постоянном содержании,  
то имущество на это содержание передается обычно недвижимое.
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Срок выплаты ренты может быть постоянным или же определяться 
сроком жизни получателя ренты, т. е. он поставлен в зависимость от вида 
договора ренты.

Размеры рентных платежей, сроки их выплаты устанавливаются 
в договоре.

Форма договора ренты требует обязательного нотариального удосто-
верения, а договор, предусматривающий отчуждение недвижимого иму-
щества под выплату ренты, подлежит и государственной регистрации 
(ст. 555 ГК). Императивность нотариального удостоверения, применяемая 
к ренте, в договорных отношениях – скорее всего составляет исключение, 
а не правило.

Законодательством предусмотрена и ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств. В то же 
время следует отметить, что ответственность по договору ренты имеет свои 
особенности: под особую защиту попадает получатель ренты как наиболее 
«уязвимая» сторона в данном договоре. Это выражается в том, что: 

– во-первых, получателю ренты предоставлена возможность в любое 
время изменить или расторгнуть договор, если плательщик ренты недоб-
росовестно относится к его исполнению; 

– во-вторых, законодательством ужесточена ответственность платель-
щика ренты за неисполнение своих обязанностей. При этом такого рода 
ответственность регламентирована для плательщика ренты применительно 
в отношении возникшего у него права собственности на полученное им 
под выплату ренты как недвижимое, так и движимое имущество.

По закону рента обременяет предприятие, капитальное строение (зда-
ние, сооружение) или другое недвижимое имущество, расположенное 
на земельном участке и переданное под ее выплату. Поэтому в случае 
отчуждения такого имущества плательщиком ренты его обязательства по 
договору переходят на приобретателя имущества, в том числе с учетом 
требований законодательства об охране и использовании земель в отно-
шении земельного участка, на котором расположено это имущество. Но 
это не означает, что лицо, передавшее обремененное рентой недвижимое 
имущество в собственность другого лица, не несет ответственность. Оно 
несет субсидиарную с ним ответственность (ст. 370 ГК) по требованиям 
получателя ренты, возникшим в связи с нарушением договора ренты, если 
законодательством или договором не предусмотрена солидарная ответс-
твенность по этому обязательству (ст. 557 ГК).

Установленные ст. 557 ГК правила распространяются только на недви-
жимое имущество.

Законодательством также урегулирован и вопрос об обеспечении 
выплаты ренты. Поскольку имущество переходит в собственность пла-
тельщика ренты, он вправе распорядиться им по своему усмотрению, 
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в том числе сдать в аренду. В то же время законодатель указывает, что при 
передаче под выплату ренты земельного участка или другого недвижи-
мого имущества получатель ренты в обеспечение обязательства платель-
щика ренты приобретает право залога на это имущество (п. 1 ст. 558 ГК). 
Здесь опять же следует подчеркнуть, что законодатель предоставляет такое 
право получателю ренты, если это касается недвижимого имущества. При 
этом необходимо иметь в виду, если под выплату ренты передается земель-
ный участок, то требуется строгое соблюдение законодательства об охране 
и использовании земель.

В случае если под выплату ренты предусматривается передача денеж-
ной суммы или иного движимого имущества, закон требует установления 
в договоре обязанности плательщика ренты указать соответствующий 
способ обеспечения исполнения его обязательства (неустойка, залог, удер-
жание и т. д.) либо застраховать в пользу получателя ренты риск ответс-
твенности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательс-
тва. Обеспечение исполнения обязательства по выплате ренты с помощью 
установки соответствующего механизма относится к числу существенных 
условий договора ренты.

Невыполнение плательщиком ренты этих обязанностей, а также воз-
можная утрата обеспечения или ухудшение его условий вследствие обсто-
ятельств, за которые получатель ренты не отвечает, дает право получателю 
ренты расторгнуть договор ренты и потребовать возмещения убытков, 
вызванных расторжением договора (п. 2 и 3 ст. 558 ГК).

За просрочку выплаты ренты ее плательщик уплачивает получателю 
ренты проценты, предусмотренные ст. 366 ГК, если иной размер процен-
тов не установлен договором ренты (ст. 559 ГК). Размер процентов обычно 
определяется сторонами в договоре ренты. Если договор не содержит 
такого указания, то размер процентов определяется учетной ставкой рефи-
нансирования Национального банка Республики Беларусь на день испол-
нения денежного обязательства или его соответствующей части, а при 
удовлетворении этого требования судом – на день вынесения решения 
(ст. 366 ГК).

Таким образом, договор ренты есть, по существу, передача одной сто-
роной другой стороне имущества в собственность за плату или без нее. 
Если имущество передается за плату, плательщик ренты обязуется за полу-
ченное имущество периодически выплачивать получателю ренты опреде-
ленную денежную сумму или предоставлять средства на его содержание 
в иной форме.

Закон выделяет три вида ренты. Так, согласно п. 2 ст. 554 ГК по дого-
вору ренты допускается выплачивать ренту бессрочно (постоянная рента) 
или на срок жизни получателя ренты (пожизненная рента). При этом 
пожизненная рента может быть установлена на условиях пожизненного 
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содержания гражданина с иждивением. Но поскольку в законе сказано, 
что эти рентные отношения допускаются по договору, поэтому, представ-
ляется, их можно назвать его разновидностями (совпадая по существен-
ным признакам, они отличаются по форме предоставления содержания, 
срокам его предоставления и размеру, субъект ному составу обязательства, 
возможностям выкупа ренты и т. д.).

§ 2. Договор постоянной ренты

Особенности договора постоянной ренты регламентированы ст. 560–
566 ГК. Эти особенности, как следует из указанных статей и других актов 
законодательства, касаются прежде всего содержательной части этого вида 
ренты, ее формы, размеров и сроков выплаты, прав получателя и обязан-
ностей плательщика ренты, прав сторон на выкуп ренты, выкупной цены 
и некоторых других ее характеристик.

Анализ отношений, вытекающих из договора постоянной ренты, пока-
зывает, что его сторонами являются получатель ренты (рентный креди-
тор) и ее плательщик (рентный должник). Причем на стороне получателя 
ренты могут быть только граждане и некоммерческие организации, если 
это не противоречит законодательству и соответствует целям их деятель-
ности (п. 1 ст. 560 ГК).

Закон не упоминает о дееспособности и трудоспособности получателя 
ренты. Следует полагать, что это может быть любое по возрасту и состоя-
нию здоровья лицо, а также различного рода фонды, преследующие соци-
альные, благотворительные, культурные и другие цели, общественные 
и религиозные организации.

Плательщиками ренты могут быть как физические, так и юридические 
лица с учетом их специальной правоспособности, т. е. имеющиеся у них 
документы разрешают им заниматься такого рода деятельностью.

Постоянный характер ренты предполагает ее переход от получателя 
к правопреемникам (наследникам), а также в порядке правопреемства 
при реорганизации юридических лиц. Права получателя ренты по дого-
вору постоянной ренты могут передаваться гражданам и некоммерчес-
ким организациям путем уступки требования и переходить по наследс-
тву либо в порядке правопреемства при реорганизации юридических 
лиц, если иное не установлено законодательством или договором (п. 2 
ст. 560 ГК).

Срок выплаты ренты следует из самого договора, суть которого заклю-
чается в неограниченности обязанности, бессрочном характере выплаты 
этой ренты, т. е. выплата ренты не привязывается только к какому-то  
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конкретному периоду. Не исключается, что периодичность выплаты рен-
тных платежей может быть определена к какому-то конкретному сроку. 
Стороны лишь согласуют порядок ее выплаты. Если стороны это не огово-
рили, закон обязывает плательщика производить выплату ренты по окон-
чании каждого календарного квартала (ст. 562 ГК).

Предметом договора постоянной ренты служит передаваемое получа-
телем ренты ее плательщику различного рода имущество, деньги и денеж-
ная сумма, подлежащая выплате получателю ренты в обмен на полученное 
имущество. Вместе с тем договором может быть предусмотрена выплата 
ренты и путем предоставления вещей, выполнения работ или оказания 
услуг, т. е. в натуральной форме. Существенным моментом в данном слу-
чае является то, что по стоимости переданные вещи, выполненные работы, 
оказанные услуги должны соответствовать денежной сумме ренты.

Размер (цена) постоянной ренты устанавливается в договоре соглаше-
нием сторон. В целом же цена определяется исходя из стоимости переда-
ваемого имущества и стоимости ренты в обмен на переданное имущес-
тво. Однако, учитывая возможные колебания базовой величины, размер 
выплачиваемой ренты увеличивается пропорционально увеличению уста-
новленного законодательством размера базовой величины, если иное не 
предусмотрено договором (п. 2 ст. 561 ГК).

Форма договора постоянной ренты определяется общими положени-
ями о договоре ренты (ст. 555 ГК).

Права и обязанности сторон по выплате и получению постоянной 
ренты определяются договором, дополняются и уточняются законода-
тельством. Помимо общих прав и обязанностей, заключающихся в том, 
что одна сторона (получатель ренты) обязуется передать соответству ющее 
договору имущество, а другая сторона (плательщик ренты) обязуется 
в установленные сроки и в предусмотренном размере выплачивать ренту. 
Имеются и специфические права у сторон. В частности, плательщик имеет 
право на выкуп постоянной ренты. В свою очередь, получатель постоян-
ной ренты вправе в установленных законодательством случаях предъявить 
требование к плательщику ренты о ее выкупе. 

Плательщик постоянной ренты вправе отказаться от дальнейшей 
выплаты ренты путем ее выкупа. Непременным условием действитель-
ности такого отказа является то, что он должен быть заявлен плательщи-
ком в письменной форме не позднее чем за три месяца до прекращения 
выплаты ренты или за более длительный срок, предусмотренный догово-
ром постоянной ренты. При этом обязательство по выплате ренты не пре-
кращается до получения всей суммы выкупа получателем, если иной поря-
док выкупа не предусмотрен договором.

Условие договора об отказе плательщика постоянной ренты от права на 
ее выкуп ничтожно.
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Законодательством предоставлено право сторонам оговаривать условие 
о том, что право на выкуп постоянной ренты не может быть осуществлено 
при жизни получателя ренты либо в течение иного срока, не превышаю-
щего 30 лет с момента заключения договора (ст. 563 ГК).

В отличие от плательщика, имеющего право выкупа постоянной ренты 
с целью прекращения своих обязанностей по договору, получатель посто-
янной ренты вправе требовать выкупа плательщиком ее, если:

1) плательщик просрочил выплату ренты более чем на один год, если 
иное не предусмотрено договором постоянной ренты;

2) плательщик нарушил свои обязательства по обеспечению выплаты 
ренты (ст. 558 ГК);

3) плательщик признан экономически несостоятельным (банкротом) 
либо возникли иные обстоятельства, очевидно свидетельствующие, что рента 
не будет выплачиваться им в размере и сроки, установленные договором;

4) недвижимое имущество, переданное под выплату ренты, поступило 
в общую собственность или разделено между несколькими лицами;

5) в других случаях, предусмотренных договором (ст. 564 ГК).
Данный перечень не является исчерпывающим, стороны могут допол-

нительно оговорить в договоре и другие условия по выкупу (например, 
требование выкупа ренты ее плательщиком в результате существенного 
изменения качества или назначения имущества).

Поскольку у сторон договора постоянной ренты имеются права, каса-
ющиеся выкупа постоянной ренты, законодательством регламентированы 
и отношения, возникающие по выкупной цене. Правила по регламентации 
этих отношений изложены в ст. 565 ГК, в соответствии с которой выкуп 
постоянной ренты осуществляется по цене, определенной сторонами еще 
при заключении договора. При определении выкупной цены стороны учи-
тывают, какое имущество передается, его качественные характеристики, 
возможность использования, ограничения по его использованию, рентные 
платежи и т. д.

Так, если условие о выкупной цене отсутствует в договоре, по кото-
рому имущество передано под выплату ренты с оплатой, выкуп осущест-
вляется по цене, соответствующей годовой сумме подлежащей выплате 
ренты. Когда же условие отсутствует в договоре, по которому имущество 
передано под вы плату ренты бесплатно, в выкупную цену наряду с годо-
вой суммой рентных платежей включается цена переданного имущества, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогич-
ные товары, работы или услуги (п. 3 ст. 394 ГК).

Важно также определить момент, с которого последовала передача 
вещи. Исходя из общих положений рентных отношений, имущество пере-
ходит в собственность плательщика постоянной ренты с момента, когда 
стороны достигли соглашения по всем пунктам данного договора и после-
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довала одновременно передача вещи (реальный договор). С момента пере-
дачи имущества на принявшего его в собственность плательщика ренты 
переходит и риск случайной гибели или случайной порчи имущества. 
Однако несение такого риска законодатель поставил в зависимость от того, 
передано имущество бесплатно или за плату.

Если имущество передано бесплатно под выплату постоянной ренты, 
то риск случайной гибели или случайной порчи, повреждения имущес-
тва несет плательщик ренты. Когда же имущество передано за плату под 
выплату постоянной ренты, то при случайной гибели или случайном пов-
реждении имущества плательщик вправе требовать соответственно пре-
кращения обязательства по выплате ренты либо изменения условий ее 
выплаты (ст. 566 ГК).

Из самого договора постоянной ренты следует, что он является бессроч-
ным и возникшие отношения могут существовать постоянно, вплоть до 
передачи по наследству физическим лицам, а также если это некоммерчес-
кая организация, то такие отношения переходят в порядке правопреемства 
ко вновь созданным юридическим лицам.

Существуют основания для прекращения договора постоянной 
ренты. Они подразделяются на общие и специальные. Договор, в част-
ности, может быть прекращен по таким основаниям, как соглашение сто-
рон о его расторжении, прощение долга, новация, отступное, которые отно-
сятся к числу общих. Прекращение договора ренты может также произойти 
в результате согласованного мнения сторон на основе возврата имущества, 
выкупа рентных платежей (ст. 563 ГК), а также в результате случайной 
гибели или случайного повреждения имущества, переданного под выплату 
ренты данного имущества (ст. 566 ГК), и других оснований, характерных 
для рентных отношений, которые относятся к числу специальных.

Иными словами, рассмотренные права сторон по выкупу постоянной 
ренты, а также риск случайной гибели или случайного повреждения иму-
щества, переданного под выплату постоянной ренты, одновременно явля-
ются и основаниями прекращения договора постоянной ренты. 

Что касается ответственности по договору постоянной ренты, то она 
в целом базируется на общих правовых установках применительно к такого 
рода договорам. В частности, плательщик ренты несет ответственность 
за нарушение правил по обеспечению выплаты ренты. Получатель ренты 
в праве расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков, вызван-
ных его расторжением (например, при нарушении существенных усло-
вий договора, нарушении условий необходимого обеспечения получателя 
ренты по независящим от него обстоятельствам). За просрочку выплаты 
ренты плательщик ренты уплачивает получателю ренты проценты, предус-
мотренные ст. 366 ГК, если иной размер процентов не установлен догово-
ром ренты (ст. 559 ГК).
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§ 3. Договор пожизненной ренты

Пожизненная рента может быть установлена на период жизни гражда-
нина, передающего имущество под выплату ренты, либо на период жизни 
другого указанного им гражданина (ст. 567 ГК).

Законодатель довольно четко обозначил, что получателем пожизненной 
ренты может быть только гражданин, в то время как получателями посто-
янной ренты могут быть физические и юридические лица (некоммерчес-
кие организации).

Указание на то, что рассматриваемая рента устанавливается на период 
жизни, говорит о том, что она не может переходить по наследству или 
путем уступки требования. Акцентируя внимание на этом моменте, закон 
(п. 2 ст. 567 ГК) допускает установление пожизненной ренты в пользу 
нескольких граждан, доли которых в праве на получение ренты считаются 
равными, если иное не предусмотрено договором пожизненной ренты. 
Когда же один из получателей ренты умер, то его доля в праве на полу-
чение ренты переходит к пережившим его получателям, если договором 
пожизненной ренты не предусмотрено иное, т. е. лица, которым может 
переходить рента, четко определены законом и их конкретные получатели 
оговариваются в договоре. 

В случае смерти последнего получателя ренты обязательство по 
выплате ренты прекращается, поэтому договор, устанавливающий пожиз-
ненную ренту в пользу гражданина, который умер к моменту заключения 
договора, ничтожен (п. 3 ст. 567 ГК).

Сторонами договора являются плательщик и получатель ренты, кото-
рым может быть только физическое лицо. Плательщиком ренты могут 
быть как физические, так и юридические лица, заинтересованные в приоб-
ретении имущества, предлагаемого по договору ренты.

Предмет договора пожизненной ренты – имущество, передаваемое 
получателем ренты, и определенная денежная сумма, выплачиваемая пла-
тельщиком ренты.

Поскольку в законе не конкретизировано передаваемое имущество, 
следовательно, это может быть любое движимое и недвижимое имущес-
тво, не изъятое из гражданского оборота.

Что же касается пожизненной ренты, то она согласно ст. 568 ГК опре-
деляется как денежная сумма, периодически выплачиваемая получателю 
ренты в течение его жизни. Иными словами, из данной нормы следует, что 
выплата пожизненной ренты в натуральной форме исключена.

Размер пожизненной ренты определяется сторонами. Законодатель 
установил, что она должна быть определена в договоре в виде денеж-
ной суммы, периодически выплачиваемой получателю ренты в течение 
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его жизни. Если же сторонами заключен договор о пожизненном содер-
жании с иждивением, в договоре должна быть определена денежная 
оценка такого содержания, т. е. размер пожизненной ренты относится 
к числу существенных условий и должен быть обязательно отражен 
в договоре.

Размер пожизненной ренты, определяемый в договоре, в расчете на 
каждый месяц должен быть не менее размера базовой величины, уста-
новленной законодательством. В случае увеличения размера базовой 
величины пропорционально увеличивается и размер пожизненной ренты 
(ст. 568 ГК).

Срок определен продолжительностью жизни гражданина, и выплачи-
вается пожизненная рента по окончании каждого календарного месяца, 
если иное не установлено в договоре (ст. 569 ГК). 

Форма заключения договора пожизненной ренты подчиняется общим 
правилам договора ренты.

Права и обязанности сторон рассматриваемого договора, как и его рас-
торжение, вытекают из ст. 570 ГК. При этом если у одной стороны име-
ются права, то у другой возникают обязанности.

Прекращение договора пожизненной ренты происходит в резуль-
тате смерти ее получателя. При жизни получателя ренты договор 
может быть расторгнут как по соглашению сторон, так и в односторон-
нем порядке. 

Согласно п. 1 ст. 570 ГК получатель пожизненной ренты вправе тре-
бовать досрочного расторжения при существенном нарушении договора 
плательщиком ренты.

В случае существенного нарушения договора плательщиком ренты 
получатель пожизненной ренты вправе по своему усмотрению требовать 
от плательщика ренты либо ее выкупа на условиях, установленных зако-
нодательством (ст. 565 ГК), либо расторжения договора и возмещения 
убытков.

Если под выплату пожизненной ренты квартира, жилой дом или иное 
имущество отчуждены бесплатно, получатель ренты вправе при сущест-
венном нарушении договора плательщиком ренты потребовать возврата 
этого имущества с зачетом его стоимости в счет выкупной цены ренты 
(ст. 570 ГК).

Плательщика пожизненной ренты законодательство не наделило  
правом выкупа ренты.

В отличие от постоянной ренты случайная гибель или случайное 
повреждение имущества, переданного как за плату, так и бесплатно под 
выплату постоянной ренты, не освобождает плательщика ренты от обяза-
тельства выплачивать ее на условиях, предусмотренных договором пожиз-
ненной ренты (ст. 571 ГК). 
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§ 4. Договор пожизненного содержания с иждивением 

По договору пожизненного содержания с иждивением получатель 
ренты – гражданин передает принадлежащие ему жилой дом, квартиру или 
иную недвижимость, за исключением земельного участка, в собственность 
плательщика ренты, который обязуется осуществлять пожизненное содер-
жание с иждивением гражданина и (или) указанного им третьего лица (лиц). 
При этом земельный участок передается под выплату ренты в соответствии 
с законодательством об охране и использовании земель (п. 1 ст. 572 ГК).

К договору пожизненного содержания с иждивением применяются 
правила о пожизненной ренте (в частности, о расторжении договора по 
требованию получателя ренты (ст. 570 ГК), о риске случайной гибели иму-
щества, переданного под выплату ренты (ст. 571 ГК)), поскольку это не 
предусмотрено правилами, изложенными в законе о данном договоре. 

По своей правовой природе данный договор, как и договор пожизнен-
ного содержания с иждивением, является односторонним, возмездным, 
реальным.

Сторонами по данному договору, как и в договоре пожизненной ренты, 
выступают плательщик ренты и получатель ренты, которым может быть не 
только собственник имущества, но и указанное им третье лицо.

Обеспечение пожизненного содержания с иждивением осуществляется 
на основании передачи в собственность плательщика ренты какой-либо 
недвижимости.

Предметом договора пожизненного содержания с иждивением явля-
ются: 

– жилой дом, квартира, земельный участок и иная недвижимость. Изло-
женное указывает на то, что имущество, передаваемое под выплату пожиз-
ненного содержания с иждивением, может быть только недвижимым, при 
этом оно должно находиться в собственности получателя ренты;

– предоставление содержания с иждивением в натуре, которое может 
быть заменено выплатой в течение жизни гражданина периодических пла-
тежей в деньгах (ст. 574 ГК).

Другими словами, плательщик, в свою очередь, должен обеспечивать 
другую сторону, если иное не установлено договором, жилищем, пита-
нием и одеждой, а если этого требует состояние здоровья гражданина, то 
и уходом за ним. В предмет договора пожизненного содержания с ижди-
вением может также входить и оплата плательщиком ренты ритуальных 
услуг (п. 1 ст. 573 ГК).

Необходимо отметить, что указанный в обозначенной статье перечень 
оказываемых услуг не является исчерпывающим. Он может быть как рас-
ширен, так и сужен по согласованию между сторонами.
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Пожизненное содержание с иждивением предоставляется не в денеж-
ной, а в натуральной форме. Однако это не означает, что обеспечение 
повседневных жизненных потребностей в натуре не может быть заме-
нено денежными платежами (ст. 574 ГК).

Стоимость объема пожизненного содержания с иждивением отне-
сена к числу существенных условий и потому в обязательном порядке 
должна быть определена сторонами и указана в договоре. При этом, как 
следует из законодательства, максимальная стоимость общего объема 
пожизненного содержания с иждивением не ограничена, тогда как мини-
мальный размер в месяц не может быть менее двух базовых величин. 

Если стороны не пришли к соглашению об объеме содержания, которое 
предоставляется или должно предоставляться, спор может быть вынесен 
на рассмотрение суда. При разрешении этого спора суд должен руководс-
твоваться принципами добросовестности и разумности (ст. 573 ГК).

Срок действия договора измеряется периодом жизни иждивенца. 
Периодичность предоставления содержания с иждивением не оговари-
вается в законе. Следовательно, решение этого вопроса передается на 
усмотрение сторон, исходя из необходимости обеспечения потребнос-
тей гражданина.

Плательщику ренты предоставлено право отчуждать, сдавать в залог 
или иным способом обременять недвижимое имущество, переданное 
ему в обеспечение пожизненного содержания, лишь при наличии пред-
варительного согласия получателя ренты. Плательщик ренты обязан 
принимать необходимые меры для того, чтобы в период предоставле-
ния пожизненного содержания с иждивением использование указан-
ного имущества не приводило к снижению стоимости этого имущества 
(ст. 575 ГК).

Прекращение договора пожизненного содержания с иждивением 
происходит в результате смерти получателя ренты. Возникшее обяза-
тельство пожизненного содержания может быть прекращено и соглаше-
нием сторон, а также по другим основаниям, подчиняющимся общим 
правилам прекращения обязательств (например, новацией, прекраще-
нием долга и др.).

Допускается прекращение пожизненного содержания с иждивением 
и в одностороннем порядке. Основанием для этого является существен-
ное нарушение плательщиком ренты своих обязанностей. В этом случае 
лицо, получающее пожизненное содержание с иждивением, вправе пот-
ребовать возврата недвижимого имущества, переданного в обеспечение 
пожизненного содержания, либо выплаты ему выкупной цены на усло-
виях, предусмотренных законом. Плательщик ренты не вправе требовать 
компенсации расходов, понесенных в связи с содержанием лица (лиц), 
получающего пожизненное содержание с иждивением (ст. 576 ГК).
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ГЛАВА 11. Договор аренды
§ 1. Понятие, сфера применения, источники правового  
регулирования, признаки и виды договора аренды.  
Порядок заключения договора аренды.
§ 2. Права и обязанности сторон по договору аренды.  
Субаренда, перенаем.
§ 3. Прекращение договора аренды.
§ 4. Договор проката.
§ 5. Договор аренды транспортного средства с экипажем.
§ 6. Договор аренды транспортного средства без экипажа.
§ 7. Договор аренды капитального строения (здания или сооружения), 
изолированного помещения или машино-места.
§ 8. Договор аренды предприятия.
§ 9. Договор финансовой аренды (лизинга).

§ 1. Понятие, сфера применения,  
 источники правового регулирования,  
 признаки и виды договора аренды.  
 Порядок заключения договора аренды

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймо-
датель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за 
плату во временное владение и пользование или во временное пользование 
(ч. 1 ст. 577 ГК).

Рассматриваемый договор имеет и другие названия: имущественный 
наем (как это и обозначено в определении его понятия), прокат. С юри-
дической точки зрения данные термины равнозначны, хотя имеется спе-
цифика их правового регулирования. Например, в аренду могут переда-
ваться станки, агрегаты, оборудование, здания, сооружения, транспортные 
средства и т. д. Что же касается предметов домашнего обихода и удобства, 
спортивного инвентаря, некоторых других вещей, а также инструментов, 
предназначенных для личного (семейного, домашнего) потребления, то 
они, как правило, предоставляются напрокат.

Чем вызвано существование такого договора?
Нередко организации или гражданину покупать вещь экономически 

невыгодно, а возможно, и обременительно, так как она нужна только на 
определенное время. В целях удовлетворения потребностей в такого рода 
вещах и служат рассматриваемые договоры.
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Договор аренды применяется и тогда, когда отдельное имущество 
в данный момент не принимает участия в хозяйственной жизни, не 
используется в производстве. Такое имущество по договору аренды 
может передаваться другой организации. Иными словами, договор 
аренды создает возможности для наиболее экономичного использова-
ния имущества. Он получил широкое распространение в различных 
областях хозяйственной и культурной жизни страны и применяется 
в отношениях между организациями, между организациями и гражда-
нами, а также между гражданами.

Как видно из изложенного, с точки зрения экономической выгоды 
в этом договоре заинтересованы обе стороны. 

В отличие от таких договоров, как купля-продажа, мена, дарение, 
по которым передается имущество от одного лица к другому в собс-
твенность, по договору аренды (имущественного найма) переходит 
лишь право владения и пользования имуществом на определен- 
ный срок.

Общие нормы, регулирующие аренду имущества, помещены в гл. 34 ГК. 
К специальным нормам относятся:

– Законы Республики Беларусь: от 15 июля 2010 г. № 169-З 
«Об объектах, находящихся только в собственности государства, 
и видах деятельности, на осуществление которых распространяется 
исключительное право государства», от 31 декабря 2014 г. № 226-З  
«О внесении дополнений и изменений в Гражданский кодекс Респуб-
лики Беларусь»;

– Декрет Президента Республики Беларусь от 19 декабря 2008 г. 
№ 24 «О некоторых вопросах аренды капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, машино-мест»;

– Указы Президента Республики Беларусь: от 29 марта 2012 г. 
№ 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования 
имуществом», от 24 сентября 2009 г. № 465 «О некоторых вопросах 
совершенствования лизинговой деятельности в Республике Беларусь», 
от 1 марта 2010 г. № 101 «О взимании арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности», от 4 июля 
2012 г. № 294 «О порядке распоряжения государственным имущест-
вом».

Признаки договора аренды. Данный договор двусторонний, воз-
мездный, консенсуальный.

Сторонами договора аренды (имущественного найма) являются 
арендодатель (наймодатель) и арендатор (наниматель). Ими могут 
быть физические, юридические лица, Республика Беларусь и админис-
тративно-территориальные единицы. В качестве арендодателей высту-
пают собственники имущества или уполномоченные ими лица.
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Закон проводит довольно четкое разграничение сторон в аренд-
ных отношениях. Так, ст. 579 ГК закрепляет право сдачи имущества 
в аренду за его собственником. Что же касается арендодателей вообще, 
то ими могут быть лица, уполномоченные законодательством или собс-
твенником сдавать имущество в аренду.

Имущество по рассматриваемому договору переходит от арендода-
теля к арендатору не в собственность, а во временное владение и (или) 
временное пользование. В отдельных случаях пользование имущест-
вом со стороны арендатора может осуществляться при условии, что 
имущество остается во владении арендодателя. Например, аренда-
тор пользуется механизмами, оборудованием, находящимися в цехах 
арендодателя, или наниматель пользуется пианино, которое находится 
в комнате проигрывания музыкальных инструментов непосредственно 
в ателье (пункт сдачи в аренду).

Предметом договора аренды могут быть земельные участки и дру-
гие обособленные природные объекты, предприятия и иные имущест-
венные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные 
средства и другие вещи.

Поскольку речь идет о передаче имущества во временное пользова-
ние, предметом договора аренды (имущественного найма) могут быть 
только вещи индивидуально-определенные и непотребляемые, ибо 
использование потребляемых вещей означает прекращение их сущест-
вования. 

Вещь, взятая для временного пользования, должна быть возвращена 
арендодателю по окончании договора. Из этого вытекает, что право 
собственности на предмет договора имущественного найма не перехо-
дит от арендодателя к арендатору.

Здесь же следует подчеркнуть, что объектом договора аренды явля-
ются не любые вещи, а лишь те, которые не изъяты из гражданского 
оборота.

В отношении некоторых видов имущества законодательными актами 
могут быть установлены изъятия, касающиеся имущества, сдача в аренду 
которого не допускается или ограничивается (аренда требует соблюде-
ния правил, определенных актами законодательства).

Так, согласно Закону Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 169-З 
«Об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах 
деятельности, на осуществление которых распространяется исключи-
тельное право государства» аренда указанного в нем имущества может 
осуществляться в соответствии с законо дательством. 

 Согласно ч. 4 ст. 47 Кодекса Республики Беларусь о земле в при-
городных зонах Минска и областных центров запрещаются, если иное 
не установлено Президентом Республики Беларусь, передача в аренду 
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земельных участков, предоставленных в частную собственность для 
коллективного садоводства, передача прав и обязанностей по догово-
рам аренды земельных участков, предоставленных в аренду для ука-
занной цели, в том числе земельных участков, образованных в резуль-
тате их раздела, слияния, до истечения пяти лет со дня государственной 
регистрации возникновения прав на такие земельные участки.

С учетом свойств передаваемых в аренду вещей, их повышенной цен-
ности законодатель предъявляет высокие требования к их четкому опре-
делению и указанию качественных характеристик. Так, в договоре аренды 
должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить 
имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. 
При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем 
передаче в аренду, считается несогласованным сторонами, а соответству-
ющий договор не считается заключенным (п. 3 ст. 578 ГК).

Предоставляемое арендатору имущество должно соответствовать усло-
виям договора аренды и назначению имущества.

Стоимость аренды (арендная плата) определяется в договоре, исходя 
из оценки этого имущества на момент сдачи его в аренду с учетом факти-
ческого износа.

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются дого-
вором аренды. Если эти элементы не отражены в договоре, то считается, что 
установлены порядок, условия и сроки, обычно применяемые при аренде 
аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах (п. 1 ст. 585 ГК).

Закон (п. 2 ст. 585 ГК) предоставляет возможность устанавливать арен-
дную плату за все арендуемое имущество в целом или отдельно по каждой 
из его составных частей в виде:

1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически 
или единовременно;

2) установленной доли полученных в результате использования арен-
дованного имущества продукции, плодов или доходов;

3) предоставления арендатором определенных услуг;
4) передачи арендатором арендодателю обусловленной договором 

вещи в собственность или аренду;
5) возложения на арендатора обусловленных договором затрат на улуч-

шение арендованного имущества.
Стороны могут предусматривать и иные формы арендной платы. Они 

могут изменять размер арендной платы в сроки, предусмотренные догово-
ром, но не чаще одного раза в год. Для отдельных видов аренды, а также 
для аренды отдельных видов имущества законодательством могут быть 
предусмотрены иные минимальные сроки арендной платы.

Если условия пользования, предусмотренные договором аренды, или 
состояние имущества существенно ухудшились из-за обстоятельств, за кото-
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рые арендатор не отвечает, он вправе потребовать соответственного умень-
шения арендной платы, если законодательством не предусмотрено иное.

Требование о досрочном внесении арендной платы, если иное не 
предусмотрено договором, не допускается. Законодатель такую возмож-
ность предоставил арендодателю только в случае существенного нару-
шения арендатором сроков внесения арендной платы. При этом арендо-
датель не вправе требовать досрочного внесения арендной платы более 
чем за два срока подряд (ст. 585 ГК).

Арендатору предоставлено право выкупа арендованного имущества. 
Это может быть предусмотрено законодательством или договором аренды. 
Переход имущества в собственность арендатора происходит по истече-
нии срока аренды или до его истечения при условии внесения арендато-
ром всей обусловленной договором выкупной цены. Отсутствие условия 
о выкупе арендованного имущества в договоре может быть восполнено 
дополнительным соглашением сторон, которые вправе договориться 
о включении ранее выплаченной арендной платы в выкупную цену.

Законодательством могут быть установлены случаи запрещения выкупа 
арендованного имущества (ст. 595 ГК).

Срок договора аренды определяется соглашением сторон.
Если в договоре срок не указан, договор считается заключенным на 

неопределенный срок, и каждая из сторон вправе в любое время отка-
заться от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, 
а при аренде недвижимого имущества – за три месяца. Законодательс-
твом или договором может быть установлен и иной срок для предупреж-
дения о прекращении договора аренды, заключенного на неопределен-
ный срок (п. 2 ст. 581 ГК).

Исходя из изложенного, можно сделать вывод: срок договора аренды 
не относится к числу существенных условий.

Законодательство допускает возможность установления максималь-
ных (предельных) сроков договора для отдельных видов аренды, а также 
для аренды отдельных видов имущества. Это, в частности, следует из 
ст. 17 Кодекса Республики Беларусь о земле, согласно которой сроки 
аренды земельных участков не должны превышать 99 лет, а аренда 
земельных участков для сельскохозяйственного использования не может 
быть менее пяти лет. В данном случае, если ни одна из сторон не отка-
залась до истечения предельного срока, установленного законодательс-
твом, договор по истечении этого срока прекращается.

Договор аренды, заключенный на срок, превышающий установленный 
законодательством предельный срок, считается заключенным на срок,  
равный предельному (п. 3 ст. 581 ГК).

Форма договора аренды зависит от срока, на который он заключа ется, 
субъектного состава и от того, движимое или недвижимое это имущество.
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Договор аренды на срок более одного года, а если хотя бы одной из сто-
рон договора является юридическое лицо, – независимо от срока должен 
быть заключен в письменной форме, если иное не установлено законода-
тельными актами (ст. 580 ГК).

При заключении договора аренды недвижимого имущества, если иное 
не установлено законодательством, он подлежит государственной регист-
рации (п. 2 ст. 580 ГК). 

Договор аренды недвижимого имущества, предусматривающий пере-
ход в последующем права собственности на это имущество к арендатору, 
заключается в форме, предусмотренной для договора купли-продажи 
такого имущества.

В соответствии с ч. 2 ст. 577 ГК плоды, продукция и доходы, получен-
ные арендатором в результате использования имущества в соответствии 
с договором, являются его собственностью. В том случае, если имеются 
отступления от договора (например, нецелевое использование арендован-
ного имущества), полученные плоды, продукцию и доходы арендатор дол-
жен передать арендодателю.

§ 2. Права и обязанности сторон  
 по договору аренды. Субаренда. 
 Перенаем 

Каждая из сторон в названном договоре имеет права и обязанности,  
причем если одной стороне присущи права, то другой корреспондируют 
обязанности.

На арендодателе (наймодателе) лежат следующие обязанности:
1) предоставить имущество в состоянии, соответствующем усло-

виям договора и назначению имущества. Передаваемое имущество 
должно быть снабжено соответствующими документами (техническим 
паспортом, сертификатом качества и т. п.), если иное не предусмотрено 
договором. Если такие документы, принадлежности переданы не были 
и арендатор без них не может пользоваться имуществом в соответствии 
с его назначением либо в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении договора, он может потребо-
вать предоставления ему арендодателем таких принадлежностей и доку-
ментов при расторжении договора, а также возмещения убытков (п. 1, 2 
ст. 582 ГК).

Арендодатель несет ответственность и в том случае, если он предоста-
вил имущество арендатору с недостатками, которые полностью или хотя бы 
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частично препятствуют пользованию им, даже если при заключении дого-
вора он не знал об этих недостатках.

Обнаружение этих недостатков дает право арендатору:
– потребовать от арендодателя либо безвозмездного устранения 

недостатков, либо соразмерного уменьшения арендной платы, либо воз-
мещения своих расходов на устранение недостатков имущества;

– непосредственно удержать сумму понесенных расходов на устра-
нение данных недостатков из арендной платы, предварительно уведо-
мив об этом арендодателя;

– потребовать досрочного расторжения договора (п. 1 ст. 583 ГК).
В то же время арендодатель не несет ответственности за недостатки 

сданного в аренду имущества, которые им были оговорены при заклю-
чении договора, либо были заранее известны арендатору, либо должны 
были быть обнаружены арендатором во время осмотра или проверки 
его исправности при заключении договора или при передаче имущества 
в аренду;

2) передать арендатору в пользование и владение имущество и сде-
лать это своевременно. В противном случае наниматель вправе истре-
бовать от него это имущество, потребовать возмещения убытков, 
причиненных задержкой исполнения, либо потребовать расторжения 
договора и возмещения убытков, причиненных его неисполнением (п. 3 
ст. 582 ГК);

3) произвести за свой счет капитальный ремонт сданного внаем иму-
щества.

Иногда устанавливается и другое правило. Так, при сдаче в аренду 
отдельным гражданам небольших домов, принадлежащих местным 
Советам, наниматель принимает на себя обязанности свое временно 
производить весь необходимый капитальный ремонт, т. е. такая обя-
занность установлена, если иное не предусмотрено законом или дого-
вором.

Если наймодатель не исполняет своей обязанности по производству 
капитального ремонта, арендатор имеет право по своему выбору:

– произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором или 
вызванный неотложной необходимостью, и взыскать с наймодателя сто-
имость ремонта или зачесть ее в счет арендной платы;

– потребовать соответственного уменьшения арендной платы; 
– потребовать расторжения договора и возмещения убытков (п. 1 

ст. 587 ГК);
4) передать имущество в аренду, как правило, свободным от прав 

третьих лиц. Если же имущество, сдаваемое в аренду, обременено пра-
вами третьих лиц (сервитутом, правом залога и т. п.), арендодатель 
должен предупредить арендатора о наличии таких прав. Неисполнение 
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арендодателем этой обязанности дает арендатору право требовать 
уменьшения арендной платы либо расторжения договора и возмещения 
убытков (ст. 584 ГК).

Арендодатель (наймодатель) должен воздерживаться от любых 
действий, которые могут помешать арендатору (нанимателю) владеть 
и пользоваться нанятым имуществом. Закон предоставляет нанимателю 
действенное средство защиты против всяких нарушителей его права 
пользования и владения, в том числе и против собственника. Иными 
словами, защита права владения и права пользования имеет абсолютный 
характер.

Арендатор (наниматель) обязан:
1) пользоваться имуществом в соответствии с условиями договора 

аренды, а если они в договоре не определены – в соответствии с назна-
чением имущества (п. 1 ст. 586 ГК).

При согласии арендодателя арендатор вправе сдавать арендован-
ное имущество в субаренду (поднаем) и передавать свои права и обя-
занности по договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять 
арендованное имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать 
арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный фонд 
хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производс-
твенный кооператив, если иное не установлено законодательством. Во 
всех перечисленных случаях, за исключением перенайма, ответствен-
ным по договору перед арендодателем остается арендатор. К этому сле-
дует добавить, что договор субаренды не может быть заключен на срок, 
превышающий срок договора аренды (ст. 586 ГК).

К договорам субаренды применяются правила о договорах аренды, 
если иное не предусмотрено законодательством (ст. 586 ГК);

2) поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за 
свой счет текущий ремонт и нести расходы по содержанию имущества, 
если иное не установлено законодательством или договором аренды 
(п. 2 ст. 587 ГК);

3) по окончании рассматриваемого договора возвратить имущество 
в состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа 
или в состоянии, обусловленном договором (ч.1 ст. 593 ГК).

Невозврат либо несвоевременный возврат арендованного имущес-
тва дает право арендодателю требовать внесения арендной платы за все 
время просрочки, а если она не покрывает причиненных арендодателю 
убытков, он может потребовать их возмещения.

Если договором за несвоевременный возврат арендованного имущес-
тва предусмотрена неустойка, убытки могут быть взысканы в полной 
сумме сверх неустойки, если иное не установлено договором, т. е. может 
быть взыскана штрафная неустойка (ст. 593 ГК).
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Исключение из этого правила составляют плоды, продукция и доходы, 
полученные арендатором в результате использования арендованного 
имущества в соответствии с договором. Они переходят в собственность 
арендатора (ч. 2 ст. 577 ГК);

4) своевременно вносить плату за пользование имуществом (аренд-
ную плату) (п. 1 ст. 585 ГК), которая выражается обычно в периодических 
платежах (за месяц, квартал, год). Арендная плата вносится независимо  
от фактического пользования имуществом. Однако, если в силу обсто-
ятельств, за которые арендатор не отвечает, имущество существенно 
изменилось, арендатор вправе требовать уменьшения платы (например, 
здание было настолько ветхим, что в процессе эксплуатации пришло 
в негодность).

В процессе пользования имуществом арендатор может произвести 
улучшения арендованного имущества. Законом установлено, что если 
улучшения произведены с согласия арендодателя, то арендатор имеет 
право на возмещение произведенных для этих целей расходов. 

Улучшения, произведенные арендатором без разрешения другой сто-
роны и неотделимые без вреда для имущества, не могут быть изъяты 
арендатором и не подлежат возмещению, если иное не предусмотрено 
законодательством.

 Улучшения арендованного имущества, как отделимые, так и неот-
делимые, произведенные за счет амортизационных отчислений от этого 
имущества, являются собственностью арендодателя (ст. 594 ГК).

§ 3. Прекращение договора аренды

Прекращение договора аренды допускается как по соглашению сторон, 
так и по требованию одной из них.

По требованию арендодателя названный договор может быть 
досрочно расторгнут судом, если иное не предусмотрено законодатель-
ством, в случаях, когда арендатор:

1) пользуется имуществом с существенными нарушениями условий 
договора или назначения имущества либо с неоднократными нарушениями;

2) существенно ухудшает имущество;
3) более двух раз подряд со дня истечения срока платежа не вносит 

арендную плату;
4) не производит капитального ремонта в установленные договором 

аренды сроки, а при отсутствии их в договоре – в разумные сроки в тех 
случаях, когда обязанность возлагается на него.
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В случаях, установленных законом, арендодатель вправе требовать 
досрочного расторжения договора только после направления арендатору 
письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательств 
в разумный срок, если иной порядок досрочного расторжения договора не 
предусмотрен ГК, иными законами и актами Президента Республики Бела-
русь (ст. 590 ГК). Расторжение договора в таких случаях производится 
только в судебном порядке, поскольку письменное предупреждение аренда-
тора о необходимости исполнения им обязательства в разумный сок подра-
зумевает обязательность досудебного порядка урегулирования спора.

В свою очередь, арендатор имеет право в суде предъявлять требова-
ние о досрочном расторжении договора найма в следующих случаях:

1) арендодатель не предоставляет имущество в пользование аренда-
тору либо создает препятствия пользованию имуществом в соответствии 
с условиями договора или назначением имущества;

2) переданное имущество имеет препятствующие пользованию недо-
статки, которые не были оговорены арендодателем при заключении дого-
вора, не были заранее известны арендатору и не могли быть обнаружены 
арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности 
при заключении договора;

3) арендодатель не производит капитального ремонта, входящего в его 
обязанности, в установленные договором аренды сроки, а при отсутствии 
их в договоре – в разумные сроки;

4) имущество в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, 
пришло в негодность и не может в дальнейшем использоваться (ст. 591 ГК).

Указанный перечень оснований расторжения договора аренды не явля-
ется исчерпывающим. Договором могут быть предусмотрены и другие 
основания досрочного расторжения со стороны арендатора, в частности 
при существенном нарушении договора другой стороной.

Досрочное прекращение договора аренды одновременно влечет пре-
кращение и договора субаренды. Однако субарендатор в этом случае имеет 
право на заключение с ним договора аренды на имущество, находящееся 
в его пользовании в соответствии с договором субаренды, в пределах 
оставшегося срока субаренды на условиях, соответствующих условиям 
прекращения договора аренды (п. 1 ст. 589 ГК).

В случае смерти арендатора недвижимого имущества его права и обя-
занности по договору аренды переходят к наследнику, если законодатель-
ством или договором не предусмотрено иное. Арендодатель не вправе 
отказать такому наследнику во вступлении в договор на оставшийся срок 
его действия при условии, что заключение договора аренды не было обус-
ловлено личными качествами арендатора (п. 2 ст. 588 ГК).

Как известно, распространенным основанием прекращения договора 
аренды, как любого другого договора, является истечение срока его дейс-
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твия. Что касается арендатора, то законодатель наделил его преимущест-
венным правом на заключение договора аренды на новый срок. Порядок 
регламентации такого рода отношений изложен в ст. 592 ГК. 

Если арендодатель отказал арендатору в заключении договора на новый 
срок, но в течение года со дня истечения срока договора с ним заключил 
договор аренды с другим лицом, арендатор вправе по своему выбору пот-
ребовать в суде перевода на себя прав и обязанностей по заключенному 
договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним 
договор аренды, либо только возмещения таких убытков.

В том случае, если арендатор продолжает пользоваться имуществом 
после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны 
арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на 
неопределенный срок.

В целом же досрочное расторжение договора одной стороной может 
иметь место при невыполнении другой стороной своих обязанностей.

Помимо общих оснований прекращения договора аренды (имуществен-
ного найма), указанных в законодательстве, существуют и дополнительные 
основания, вытекающие из специфики предмета найма и предусмотренные 
в соответствующих нормативных правовых актах. Так, договор аренды 
нежилых помещений может быть досрочно расторгнут в случае государс-
твенной надобности в строении или помещении, арендуемом по договору.

Законодательством (ст. 596 ГК) к отдельным видам договора аренды 
и договорам аренды отдельных видов имущества отнесены прокат, аренда 
транспортных средств (с экипажем и без экипажа), аренда капитальных стро-
ений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их 
частей, аренда предприятия, финансовая аренда (лизинг). Определено также, 
что положения, предусмотренные в договоре аренды, применяются к указан-
ным видам договоров, если иное не установлено законодательством. Следо-
вательно, они являются самостоятельным объектом исследования. 

§4. Договор проката

В отличие от договора аренды договор проката имеет специфические осо-
бенности, суть которых заключается в целях данного договора, составе его 
участников и их деятельности, сроке, а также круге арендуемых объектов.

По договору проката арендодатель, осуществляющий сдачу имущес-
тва в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, 
обязуется предоставить арендатору движимое имущество за плату во вре-
менное владение и пользование (п. 1 ст. 597 ГК).
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Прокат имущества регулируется ст. 597–602 ГК. Помимо общих норм 
отношения по договору проката регулируются специальными нормами. 
К ним относятся: Закон Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З 
«О защите прав потребителей», постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 14 декабря 2004 г. № 1290 «Об утверждении Правил 
бытового обслуживания потребителей» и др.

Рассматриваемый договор двусторонний, возмездный, консенсуальный.
Сторонами, как и в договоре аренды, являются арендодатель (испол-

нитель) и арендатор (потребитель). Однако договор проката отличается 
составом его участников. В качестве арендодателя выступает лицо, занима-
ющееся предпринимательской деятельностью, т. е. предприниматель. При 
этом предпринимательская деятельность этого лица должна носить пос-
тоянный характер. Следовательно, извлечение выгоды становится целью 
деятельности и основным источником существования. Поэтому, как сле-
дует из закона, разовая сдача недвижимого имущества, во всяком случае 
исключающая системный характер деятельности, не составляет договора 
проката. На стороне арендодателя может выступать физическое и юриди-
ческое лицо (соответственно индивидуальный предприниматель и ком-
мерческая организация). Деятельность этих лиц должна быть профессио-
нальной, и, разумеется, на данный вид предпринимательства должно быть 
получено разрешение.

Поскольку имущество по договору проката используется в потреби-
тельских целях (если иное не предусмотрено договором или не вытекает 
из существа обязательства), для нужд семейного, домашнего потребления, 
то и арендаторами его обычно являются физические лица. Однако иму-
щество может быть использовано не только в потребительских целях, но, 
например, и в предпринимательских, а это говорит о том, что арендатор 
может выступать в качестве специального субъекта (предпринимателя) со 
всеми вытекающими последствиями.

Предмет договора проката – движимое имущество (холодильники, 
телевизоры, радиоаппаратура и т. д.), предоставляемое для использова-
ния в потребительских целях, если иное не предусмотрено договором или 
же не вытекает из существа обязательства, т. е. стороны в договоре могут 
определить иные цели, включая и цели предпринимательского характера.

В данном договоре не рассматриваются в качестве движимого иму-
щества транспортные средства. Учитывая их специфику, а следовательно, 
и установленные для них правила регулирования, законодатель выделил 
отдельный вид договора – аренда транспортных средств.

В отличие от договора аренды, по которому имущество передается во 
временное владение и пользование или во временное пользование, прокат 
предусматривает передачу имущества во владение и пользование одновре-
менно. Это говорит о том, что у арендодателя по договору проката иму-



131Глава 11. Договор аренды

щество не может остаться во владении. Если же имущество осталось во 
владении арендодателя, то, следуя установленному правилу, рассматрива-
емый договор нельзя отнести к числу договоров проката.

Срок договора проката может быть не более одного года. При этом 
после окончания обозначенного срока правила о преимущественном праве 
арендатора на возобновление договора аренды к договору проката не при-
меняются (ст. 598 ГК).

Стоимость взятого в прокат движимого имущества определяется 
арендной платой. Она устанавливается в виде определенных в твердой 
сумме платежей, вносимых периодически (например, за месяц, квартал 
и т. д.) или единовременно.

Если отпала надобность в использовании имущества или по каким-то 
другим причинам следует досрочный возврат имущества арендатором, 
арендодатель должен возвратить полученную арендную плату за оставше-
еся время, в течение которого имущество не будет использовано, исчисляя 
ее со дня, следующего за днем фактического возврата имущества.

Имеющаяся задолженность по арендной плате взыскивается с аренда-
тора в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нота-
риуса, дипломатического агента дипломатического представительства 
Республики Беларусь и консульского должностного лица консульского 
учреждения Республики Беларусь (ст. 601 ГК).

Форма договора проката письменная: составляется документ (обяза-
тельство-квитанция установленного образца) в одном экземпляре, кото-
рый подписывается арендодателем и арендатором. Такой документ (обя-
зательство-квитанция) и является договором, копия которого передается 
арендатору. 

Договор проката отнесен ГК (п. 3 ст. 597) к публичным. Это означает, 
что арендодатель не вправе отказаться от заключения договора при нали-
чии возможности предоставить нужное имущество арендатору и что усло-
вия этого договора, включая арендную плату, должны быть одинаковыми 
для всех обратившихся, за исключением договора проката о предостав-
лении соответствующего движимого имущества. Необоснованный отказ 
арендодателя от заключения договора проката дает право лицу (будущему 
арендатору) обратиться в суд с требованием о понуждении арендодателя 
заключить этот договор.

Исходя из содержательной части договора проката, его условия опреде-
лены арендодателем в стандартной форме, следовательно, договор проката 
является договором присоединения (ст. 398 ГК).

Права и обязанности сторон по договору проката вытекают из его 
содержания.

Арендодатель (исполнитель) обязан передать имущество в состоянии, 
соответствующем условиям договора и назначению имущества, в присутствии 
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арендатора проверить исправность сдаваемого в аренду имущества, 
а также ознакомить арендатора с правилами эксплуатации имущества 
либо выдать ему письменные инструкции о пользовании этим имуществом 
(ст. 599 ГК).

В случае если в процессе эксплуатации имущества все-таки обнару-
жатся недостатки, которые полностью или частично препятствуют пользо-
ванию им, арендодатель обязан в 10-дневный срок со дня заявления арен-
датора о недостатках, если более короткий срок не установлен договором 
проката, безвозмездно устранить недостатки имущества на месте либо 
произвести замену данного имущества другим аналогичным имуществом, 
находящимся в надлежащем состоянии (п. 1 ст. 600 ГК).

Последствия невыполнения указанных обязанностей законодательс-
твом не регламентированы. Поэтому, очевидно, применяются общие пра-
вила об ответственности арендодателя за недостатки сданного в аренду 
имущества и невыполнение в установленные сроки своих обязанностей по 
устранению недостатков.

Если недостатки арендованного имущества стали следствием наруше-
ния арендатором правил эксплуатации и содержания имущества, аренда-
тор оплачивает арендодателю стоимость ремонта и транспортировки иму-
щества (п. 2 ст. 600 ГК).

Непосредственная обязанность арендодателя – выполнение капиталь-
ного и текущего ремонта сданного в аренду имущества. Производство 
этих работ не может быть возложено на арендатора. При невыполнении 
этой обязанности арендодателем плата за прокат за время, в течение кото-
рого арендатор не мог пользоваться этим имуществом, не взимается. При 
длительном пользовании предметом проката (более трех лет) одним пот-
ребителем исполнитель вправе принять решение о продаже потребителю 
предмета проката (п. 59 Правил бытового обслуживания потребителей).

Законом предусмотрены и обязанности арендатора. Так, арендатор 
обязан своевременно в установленные сроки вносить арендную плату. 
При возникновении задолженности по арендной плате ее взыскание про-
изводится в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи 
нотариуса, дипломатического агента дипломатического представительс-
тва Республики Беларусь и консульского должностного лица консульского 
учреждения Республики Беларусь (п. 3 ст. 601 ГК).

По окончании срока договора арендатор обязан возвратить взятое по 
договору проката имущество в должном состоянии с учетом амортизаци-
онного износа. 

На арендатора также возлагается обязанность доставить предмет 
проката на дом и обратно арендодателю за свой счет, а при использо-
вании транспортных средств арендодателя возместить ему расходы по 
доставке.
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Если по окончании срока оказания бытовой услуги по прокату аренда-
тор отказывается возвратить предмет проката и не сообщает о причинах 
невозврата исполнителю, с потребителя взыскивается:

– стоимость предмета проката по цене, существующей на момент 
взыскания на аналогичные товары в розничной торговле, с учетом уста-
новленного исполнителем износа предмета проката;

– плата за прокат за просроченное время пользования предметом про-
ката по цене, существующей на момент взыскания;

– неустойка в размере 50 % оценочной стоимости предмета проката 
(п. 54 Правил бытового обслуживания потребителей).

Запрет на сдачу в субаренду имущества, предоставленного арендатору 
по договору проката, является императивной обязанностью арендатора. 
Арендатор не имеет права сдавать в субаренду имущество, предостав-
ленное ему по договору проката, передавать свои права и обязанности по 
договору проката другому лицу, предоставлять это имущество в безвозмез-
дное пользование, производить залог аренд ных прав и вносить их в качес-
тве имущественного вклада в хозяйственные товарищества и общества или 
паевого взноса в производственные кооперативы (п. 2 ст. 602 ГК).

Что касается прекращения договора проката, то в соответствии с п. 3 
ст. 598 ГК арендатор вправе отказаться от него в любое время. Подобное 
правило установлено законом в силу того, что договор проката заключа-
ется в интересах граждан – для обслуживания их материальных и культур-
ных потребностей.

§ 5. Договор аренды транспортного средства с экипажем 

Аренда транспортных средств (§ 3 гл. 34 ГК) включает в себя:
1) аренду транспортного средства с предоставлением услуг по управ-

лению и технической эксплуатации (аренда транспортного средства с эки-
пажем);

2) аренду транспортного средства без предоставления услуг по управ-
лению и технической эксплуатации (аренда транспортного средства без 
экипажа).

Каждый из видов аренды транспортных средств является отдельным 
подвидом договора аренды транспортных средств и рассматривается 
в качестве самостоятельного объекта исследования.

По договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства 
с экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство 
за плату во временное владение и пользование и оказывает своими силами 
услуги по управлению им, его технической эксплуатации (п. 1 ст. 603 ГК). 
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Договор аренды транспортного средства с экипажем двусторонний, воз-
мездный, реальный1.

Сторонами договора являются арендодатель и арендатор, на стороне 
которых выступают физические и юридические лица. Если же юридичес-
кое лицо имеет специальную правоспособность, то его возможность зани-
маться этим видом деятельности должна быть предусмотрена учредитель-
ными документами. Однако, в общем для занятия этим видом деятельности 
требуется разрешение, как и на другие виды оказания услуг.

Исходя из специфики этого договора, в качестве арендодателя высту-
пает собственник транспортного средства, а также лицо, владеющее пос-
ледним на праве хозяйственного ведения, или иной титульный владелец. 
Арендатором по договору транспортного средства с экипажем может быть 
индивидуальный предприниматель или коммерческая организация.

Предмет договора аренды транспортного средства с экипажем – 
транспортное средство любого вида, способное к надлежащему переме-
щению: автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный и дру-
гой транспорт.

Транспортное средство передается арендатору на время, необходи-
мое для осуществления его (транспортного средства) коммерческой экс-
плуатации.

Предмет договора передается во временное владение и пользование 
арендатору, поэтому арендодатель не может сохранять за собой право вла-
дения транспортом.

1 Нет единства мнений по вопросу, является ли договор аренды транспортных средств 
как с экипажем, так и без экипажа реальным. Одни утверждают, что они таковые (см. : Граж-
данское право : учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 2-е изд., перераб. и доп. 
М., 1999. Т. 2. С. 173 ; Гражданское право : учебник : в 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., 
перераб. и доп. М., 2000. Т. 2. С. 390, 393). Другие считают, что договор аренды транспорт-
ных средств консенсуальный (см.: Гражданское право : учебник / под общ. ред. А.Г. Калпина. 
М., 2000 ; Гражданское право : учебник : в 2 ч. / под общ. ред. В.Ф. Чигира. Минск, 2002. 
Ч. 2. С. 196 ; Гражданское право : учебник : в 3 т. / Т.В. Авдеева [и др.] ; под ред. В.Ф. Чигира. 
С. 424). Представляется, что этот договор является реальным, поскольку транспортное средс-
тво, как показывает практика, арендуется (фрахтуется) не для его эксплуатации в обозримом 
будущем, а с момента достижения соглашения по всем пунктам оно должно быть одновре-
менно передано и для его осмотра, передачи в эксплуатацию. Это вытекает и из определений 
этих разновидностей договоров, которые по своей правовой природе имеют свои только им 
присущие особенности. Как известно, транспортные средства имеют большую стоимость 
(воздушные, морские лайнеры и некоторые другие). Заключив письменный договор о пере-
даче в аренду транспортного средства одновременно предполагаются и последствия такой 
передачи. Если это происходит не в момент подписания договора, а несколько позже, то 
возникают вопросы относительно потерь (в частности, арендной платы) для арендодателя, 
а в некоторых случаях и значительных. Трудно предположить, что это может происходить 
в настоящее время. Сложно предположить и другое: арендатор транспортное средство не экс-
плуатирует, а арендную плату вносит на счет арендодателя.
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Особенностью данного договора является то, что владеет и пользу-
ется транспортным средством арендатор, а управление и техническую 
эксплуа тацию транспортного средства осуществляет арендодатель с помо-
щью экипажа, управляющего этим транспортным средством. В свою оче-
редь, экипаж – это работник или несколько работников, которые состоят 
в трудо вых или подрядных отношениях с арендодателем. На этих работни-
ков, по существу, и возложена техническая эксплуатация и обслуживание 
транспортного средства.

Срок договора аренды транспортного средства с экипажем не опреде-
лен. Отсутствуют и предельные (максимальные) сроки. Они устанавли-
ваются в зависимости от обстоятельств по соглашению сторон. В то же 
время в п. 2 ст. 603 ГК сказано, что к договору аренды транспортного 
средства с экипажем не применяются правила о возобновлении договора 
аренды на не определенный срок и о преимущественном праве арендатора 
на за ключение договора аренды на новый срок. Иными словами, по исте-
чении срока договор прекращается.

Стоимость договора аренды транспортного средства с экипажем 
и порядок проведения расчетов за оказанные услуги в законе не определены. 
Сказано только, что транспортное средство арендатору предоставляется за 
плату. Вероятно, это зависит от ряда обстоятельств, связанных с оказанием 
услуг, в част ности расходов, возникших в связи с эксплуатацией транспорт-
ного средства. Что касается арендной платы и ее размера при сдаче в аренду 
транспортных средств, находящихся в государственной собственности, 
все это осуществляется на основании Положения о порядке определения 
размера арендной платы при сдаче в аренду машин, оборудования, транс-
портных средств, иного движимого имущества, относящегося к основным 
средствам, находящихся в государственной собственности, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150.

Форма договора аренды транспортного средства с экипажем должна 
быть письменной независимо от его срока. К такому договору аренды не 
применяются правила о регистрации договоров аренды недвижимого иму-
щества (ст. 604 ГК).

Права и обязанности сторон по договору аренды транспорт ного средства 
с экипажем регулируются законодательством.

Арендодатель обязан не только предоставить транспортное средство 
с экипажем, но и в течение всего срока аренды поддерживать надлежащее 
состояние сданного в аренду транспортного средства, включая осущест-
вление текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых 
принадлежностей (ст. 605 ГК). Данная обязанность арендодателя является 
императивной. Объясняется это тем, что арендодатель как специалист 
в своем деле должен производить техническое обслуживание транспорт-
ного средства. 
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Арендодатель не несет расходы, связанные с коммерческой эксплу-
атацией транспортного средства с экипажем, если это не предусмотрено 
договором (ст. 607 ГК). Но, поскольку эта норма диспозитивная, такая обя-
занность при обоюдной договоренности может быть возложена и на арен-
додателя.

В обязанности арендодателя входит предоставить арендатору весь 
комплекс услуг, который предусмотрен договором аренды транспортного 
средства с экипажем. При этом предоставляемые услуги по управлению 
и технической эксплуатации транспортного средства должны обеспечи-
вать его нормальную и безопасную эксплуатацию в соответствии с целями 
аренды, указанными в договоре. Договором может быть предусмотрен 
и более широкий круг услуг, например выбор маршрута следования транс-
портного средства (ст. 606 ГК).

Согласно законодательству, если оказываемые услуги связаны с управ-
лением и технической эксплуатацией, то члены экипажа подчиняются рас-
поряжениям арендодателя, а если касаются коммерческой эксплуатации 
транспортного средства – распоряжениям арендатора.

На арендодателе лежит обязанность нести расходы по оплате услуг 
членов экипажа, а также расходы на их содержание. Данная обязанность 
связана с предоставлением арендатору услуг по управлению и техничес-
кой эксплуатации транспорт ного средства и является диспозитивной, пос-
кольку стороны в договоре могут оговорить иное.

В обязанности арендодателя входит также страхование транспортного 
средства и (или) ответственности за ущерб, который может быть причинен 
им или в связи с его эксплуатацией. Но ответственность возлагается на 
арендодателя в случае, когда такая обязанность вытекает из добровольно 
принятого обязательства по заключению договора страхования, т. е. данная 
норма носит диспозитивный характер (ст. 608 ГК).

Арендатор несет ответственность за гибель или повреждение арен-
дованного транспортного средства и обязан возместить арендодателю 
причиненные убытки. Однако такое возмещение возможно лишь в том 
случае, если арендодатель докажет, что гибель или повреждение транс-
портного средства произошли по обстоятельствам, за которые аренда-
тор отвечает в соответствии с законодательством или договором аренды 
(ст. 610 ГК).

Следует отметить, что изложенные обязанности следуют в дополнение 
к общим.

Законодательством предусмотрены и обязанности арендатора. 
В соответствии со ст. 607 ГК арендатор несет расходы, возникающие 
в связи с коммерческой эксплуатацией транспортного средства, в том 
числе расходы на оплату топлива, других используемых в процессе 
эксплуатации материалов, а также на оплату сборов. Указанное может 
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составлять обязанность арендатора, если иное не предусмотрено дого-
вором аренды транспортного средства с экипажем. Другими словами, 
эта обязанность диспозитивная и может быть переложена на арендо-
дателя.

Непосредственной обязанностью арендатора является своевременно 
производить оплату за предоставленное транспортное средство с экипа-
жем во временное владение и пользование.

Если договором аренды транспортного средства с экипажем не предус-
мотрено иное, арендатор имеет право без согласия арендодателя сдавать 
транспортное средство в субаренду (п. 1 ст. 609 ГК). Данная норма спо-
собствует реализации возможности коммерческой эксплуатации транспор-
тного средства именно с экипажем.

В изъятие из общего правила договора аренды арендатор в рамках 
осуществления коммерческой эксплуатации арендованного транспорт-
ного средства вправе без согласия арендодателя от своего имени заклю-
чать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, если они 
не противоречат целям использования транспортного средства, указанным 
в договоре аренды, а если такие цели не установлены – назначению транс-
портного средства (п. 2 ст. 609 ГК). Например, не может использоваться 
транспортное средство для перевозки пассажиров, если оно к этому не 
приспособлено. Указанное право арендатора носит императивный харак-
тер и не может быть изменено соглашением сторон.

Прекращение договора аренды транспортного средства с экипажем 
происходит по истечении срока аренды, по соглашению сторон. Также 
может производиться досрочное прекращение в соответствии с установ-
ками законодательства.

По договору аренды транспортного средства с экипажем предусмот-
рена ответственность как арендатора, так и арендодателя.

Законодательством установлено, что в случае гибели или поврежде-
ния арендованного транспортного средства арендатор обязан возместить 
арендодателю причиненные убытки. Устанавливая такие обязанности, 
законодатель одновременно возлагает на арендодателя бремя доказы-
вания, что гибель или повреждение транспортного средства произошли 
именно по обстоятельствам, за которые арендатор отвечает в соответс-
твии с законодательством или договором аренды, т. е. законодатель здесь 
отступает от принципа вины. И это не случайно. Ведь в числе обстоя-
тельств могут быть такие, которые не связаны с виновностью арендатора, 
а закон возлагает на него возмещение причиненных убытков, поскольку 
и арендодатель не виновен в случившемся. Например, при перевозке 
пожароопасных грузов произошло их самовозгорание. В данном случае 
вина арендатора отсутствует, а его ответственность, как, например, и при 
умысле, наступает.
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Что же касается ответственности за вред, причиненный третьим лицам 
арендованным транспортным средством, его механизмами, устройствами, 
оборудованием, то она возлагается на арендодателя в соответствии с прави-
лами, вытекающими из обязательств вследствие причинения вреда. Иными 
словами, ответственность за вред, причиненный транспортным средством, 
несет не арендатор как владелец, а арендодатель как собственник. Однако, 
если арендодатель докажет, что вред возник по вине арендатора, он вправе 
предъявить к нему регрессное требование о возмещении сумм, выплачен-
ных третьим лицам (ст. 611 ГК).

§ 6. Договор аренды транспортного средства  
 без экипажа

По договору аренды транспортного средства без экипажа арендодатель 
предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное 
владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его тех-
нической эксплуатации (ч. 1 ст. 613 ГК). Из определения этого договора 
следует, что он является двусторонним, возмездным и реальным.

Сторонами, как и в предыдущем договоре, выступают арендодатель 
и арендатор.

Предмет договора аренды транспортного средства без экипажа – 
транспортное средство любого вида (автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный транспорт и т. д.). Как предмет договора аренды это 
транспортное средство передается во владение и пользование арендатору, 
следовательно, арендодатель не сохраняет за собой владение переданным 
транспортным средством.

Цель договора аренды транспортного средства без экипажа, как и пре-
дыдущего договора, – получение во временное владение и пользование 
транспортного средства. В отличие от договора аренды транспортного 
средства с экипажем по рассматриваемому договору арендатор самосто-
ятельно или с помощью третьего лица, но без участия арендодателя осу-
ществляет его техническую и коммерческую эксплуатацию.

Срок аренды транспортного средства по данному договору законом не 
определен. Этот вопрос решается по усмотрению сторон. Однако в ч. 2 
ст. 613 ГК сказано, что правила о возобновлении договора аренды на неоп-
ределенный срок и о преимущественном праве арендатора на заключение 
договора аренды на новый срок (ст. 592 ГК) к договору аренды транспорт-
ного средства без экипажа не применяются.

Форма договора аренды транспортного средства без экипажа незави-
симо от его срока предусмотрена письменная. К этому договору не приме-
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няются правила о регистрации договоров аренды недвижимого имущества 
(ст. 614 ГК).

Права и обязанности сторон договора аренды транспортного средства 
без экипажа следуют, по существу, из цели договора. В связи с тем что 
арендатор самостоятельно осуществляет техническую и коммерческую 
эксплуатацию транспортного средства или с помощью других лиц, но 
в любом случае без помощи арендодателя, обязанности арендатора транс-
портного средства без экипажа законодательством по сравнению с общими 
правилами об аренде расширены.

Арендатор обязан:
1) в течение всего срока договора аренды транспортного средства без 

экипажа поддерживать надлежащее состояние арендованного транспорт-
ного средства, включая осуществление текущего и капитального ремонта 
(ст. 615 ГК);

2) своими силами осуществлять управление арендованным транспорт-
ным средством и его эксплуатацию, как коммерческую, так и техническую 
(ст. 616 ГК);

3) нести расходы на содержание арендованного транспортного 
средства, его страхование, включая страхование своей ответственности, 
а также расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией, если иное не 
предусмотрено договором аренды транспортного средства без экипажа 
(ст. 617 ГК).

Арендодатель обязан предоставить транспортное средство в надлежа-
щем виде и в соответствии с условиями договора.

Что же касается прав, то ст. 618 ГК установлено: арендатор вправе 
без согласия арендодателя сдавать арендованное транспортное средство 
в субаренду на условиях договора аренды с экипажем или без экипажа, 
если иное не предусмотрено договором аренды без экипажа.

Разумеется, если передается транспортное средство в суб аренду с эки-
пажем, то обязанности арендатора будут несколько иными.

Названной статьей предоставлено право арендатору и без согласия 
арендодателя от своего имени заключать с третьими лицами договоры 
перевозки и иные договоры, которые направлены на коммерческую экс-
плуатацию транспортного средства при соблюдении условий данного 
договора аренды. Однако этим правом арендатор может воспользоваться, 
если заключаемые им договоры с третьими лицами не противоречат целям 
использования транспортного средства, указанным в договоре аренды, 
а если такие цели не установлены, – назначению транспортного средства. 
Например, нельзя без согласования с арендодателем заключать договоры 
по передаче арендных прав в залог или же перевозить тяжелые крупнога-
баритные грузы на арендованном транспортном средстве, если оно к этому 
не приспособлено.
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Прекращение договора аренды транспортного средства без экипажа 
производится, как правило, надлежащим его исполнением. Обозначен-
ный договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон. 
Не исключаются и другие основания расторжения договора аренды транс-
портного средства без предоставления услуг по управлению и технической 
эксплуатации (например, отказ арендатора от заключения договора страхо-
вания транспортного средства и гражданской автомобильной ответствен-
ности, если иное не предусмотрено договором, является основанием для 
расторжения договора по инициативе арендодателя).

Ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным 
средством, его механизмами, устройствами, оборудованием, несет аренда-
тор в соответствии с правилами, вытекающими из обязательств вследствие 
причинения вреда, т. е. как владелец транспортного средства, переданного 
по договору (ст. 619 ГК). Но такая ответственность может наступить лишь 
в том случае, если арендатор не докажет, что вред, причиненный этой 
деятельностью, произошел вследствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего.

§ 7. Договор аренды капитального строения  
 (здания или сооружения), изолированного  
 помещения или машино-места

По договору аренды капитального строения (здания, сооружения), 
изолированного помещения или машино-места арендодатель обязуется 
передать во временное владение и пользование или во временное поль-
зование арендатору капитальное строение (здание, сооружение), изолиро-
ванное помещение или машино-место. (п. 1 ст. 621 ГК).

Из определения следует, что данный договор двусторонний, возмезд-
ный, консенсуальный.

Сторонами по договору аренды капитального строения (здания, 
сооружения), изолированного помещения или машино-места являются 
арендодатель и арендатор. Арендодателем может быть только собственник 
указанных объектов либо уполномоченное им лицо. В качестве сторон рас-
сматриваемого договора могут выступать физические и юридические лица. 
Арендодателями такого имущества выступают лица, указанные в Положе-
нии о порядке сдачи в аренду капитальных строений (зданий, сооруже-
ний), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся 
в республиканской собственности, утвержденном Указом Президента 
Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 «О некоторых вопросах 
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аренды и безвозмездного пользования имуществом», государственные 
органы и иные государственные организации, подчиненные Президенту 
Респуб лики Беларусь, республиканские органы государственного управ-
ления и иные государственные организации, подчиненные Правительству 
Респуб лики Беларусь.

Капитальные строения (здания, сооружения), изолированные нежилые 
помещения, а также их части могут находиться и частной собственности. 
Решение о сдаче в аренду перечисленных объектов недвижимости прини-
мается их собственниками.

Арендаторами зданий, сооружений могут быть совместные предпри-
ятия, международные объединения и организации и иные юридические 
и физические лица, которые определены в законодательстве.

Предметом договора служат капитальные строения (здания, сооруже-
ния) либо часть здания (сооружения). В связи с тем что здания и сооруже-
ния находятся на земле и неразрывно с ней связаны, с передачей здания 
(сооружения) возникают и права на земельный участок.

Принимая во внимание и предвидя возможные споры при решении 
данного вопроса, законодатель вводит специальные правила, регламенти-
рующие отношения между сторонами. Этому вопросу посвящены содер-
жащиеся в ст. 623 ГК нормы: по договору аренды капитального строения 
(здания, сооружения) арендатору одновременно с передачей прав владения 
и пользования такой недвижимостью разрешается использование той части 
земельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для 
ее использования. 

В случае если арендодатель является собственником земельного  
участка, на котором находится сдаваемое в аренду капитальное строение 
(здание, сооружение), арендатору может предоставляться право аренды 
на земельный участок для обслуживания этого капитального строения  
(здания, сооружении).

Следует также отметить, установлены некоторые ограничения (п. 3 
ст. 623 ГК) в отношении аренды капитального строения (здания, сооруже-
ния), находящегося на земельном участке, не принадлежащем арендода-
телю на праве собственности: такая аренда допускается без согласия собс-
твенника участка, если это не противоречит условиям пользования таким 
участком, установленным законодательством или договором с собственни-
ком земельного участка.

Такое обстоятельство, как передача в аренду недвижимости (здания или 
сооружения), которая неразрывно связана с землей, позволило выделить 
договор аренды здания (сооружения) в самостоятельный вид договора.

Из чего следует исходить при определении, что необходимо относить 
к зданиям, а что – к сооружениям, в законе не сказано. В литературных 
источниках указывается, что здания предназначены для постоянного нахо-



142 Раздел I. Отдельные виды обязательств

ждения в них людей с целью проживания или работы, а сооружения слу-
жат чисто техническим целям, и нахождение в них временно1.

Капитальное строение (здание, сооружение) передается по рассматри-
ваемому договору во временное владение и пользование или во временное 
пользование арендатору. Следовательно, за арендодателем может сохра-
няться право владения.

Срок договора аренды капитального строения (здания, сооружения) 
в законе не определен. Он оговаривается соглашением сторон. Незави-
симо от того, в каких пределах он будет установлен, по общему правилу он 
выступает в качестве существенного условия и определение его в договоре 
является обязательным. Цена также является существенным условием 
договора. Закон (ст. 625 ГК) требует, чтобы договор аренды капитального 
строения (здания, сооружения), изолированного помещения или машино-
места преду сматривал размер арендной платы. Договор считается незак-
люченным, если стороны не согласовали вопрос о размере аренд ной платы 
в обязательном порядке в письменной форме. При этом правила определе-
ния цены, предусмотренные п. 3 ст. 394 ГК, не применяются.

В плату за пользование капитальным строением (зданием, сооруже-
нием), изолированным помещением или машино-местом должна вклю-
чаться и плата за пользование земельным участком, на котором оно рас-
положено, или передаваемой вместе с ним соответствующей частью 
участка, если иное не предусмотрено законодательством или договором 
(п. 2 ст. 625 ГК).

Как правило, арендная плата устанавливается на единицу площади 
обычного капитального строения (здания, сооружения), изолированного 
помещения или машино-места (например, на 1 м2). Стороны могут пред-
усмотреть в договоре и иные показатели (например, исходя из площади 
всего здания). Размер арендной платы в целом определяется из фактиче-
ской площади переданного арендатору здания (сооружения). Фактический 
размер объекта может быть взят из передаточного акта, а может быть ука-
зан в самом договоре.

Договор аренды капитального строения (здания, сооружения), изолиро-
ванного помещения или машино-места заключается в письменной форме 
путем составления одного документа, подписанного сторонами. Письмен-
ная форма договора аренды капитального строения (здания, сооружения) 
является обязательной, ее несоблюдение влечет недействительность дого-
вора (ст. 622 ГК).

Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 19 декабря 2008 г. 
№ 24 «О некоторых вопросах аренды капитальных строений (зданий, соору-

1 См.: Гражданское право : учебник / под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. 2-е изд., 
перераб. и доп. Т. 2. С. 183.
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жений), изолированных помещений, машино-мест» договоры аренды, суба-
ренды недвижимого имущества, безвозмездного пользования недвижимым 
имуществом независимо от срока аренды, субаренды, безвозмездного поль-
зования, об изменении или расторжении этих договоров, а также права на 
недвижимое имущество, возникающие в связи с заключением этих догово-
ров, не подлежат государственной регистрации. Указанные договоры счита-
ются заключенными со дня их подписания сторонами. 

Согласно подп. 1.1. Декрета № 24 договоры аренды, субаренды капи-
тальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест заключаются на срок не менее трех лет. Заключение таких 
договоров на срок менее трех лет допускается только с согласия аренда-
торов. 

В случае если арендодатель, ссудодатель заключили договор, влекущий 
переход права собственности на недвижимое имущество, он обязан ука-
зать в соответствующем договоре сведения об обременении данного иму-
щества правом аренды, субаренды, безвозмездного пользования (подп. 1.3 
Декрета № 24).

Права и обязанности сторон изложены в самом договоре аренды здания 
или сооружения. Они и составляют его содержание.

Арендодатель обязан передать здание (сооружение) арендатору 
в состоянии, указанном в договоре. Как было отмечено, одновременно 
с передачей права на объект передается и право на часть земельного учас-
тка, занятого зданием (сооружением).

Передача капитального строения (здания, сооружения), изолированного 
помещения или машино-места арендодателем и принятие его арендатором 
осуществляются по передаточному акту или иному документу о передаче, 
подписываемому сторонами. Указанная обязанность арендодателя счи-
тается выполненной после предоставления арендатору объекта во владе-
ние и пользование и подписания сторонами соответствующего документа 
о передаче.

Если одна из сторон уклоняется от подписания документа о передаче 
капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения 
или машино-места на условиях, предусмотренных договором, такие дейс-
твия оцениваются законодателем как отказ соответственно арендодателя 
от исполнения обязанности по передаче имущества, а арендатора – от при-
нятия имущества (п.1 ст. 626 ГК). Передаточный акт должен содержать 
место и дату его составления, регистрационный номер, а также дату под-
писания договора аренды. В передаточном акте должно быть изложено 
состояние передаваемых зданий, сооружений. Если имеются недостатки, 
необходимо указать сроки и порядок их устранения.

Арендодатель несет и другие обязанности, которые вытекают из общих 
правил договора аренды.
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Арендатор обязан своевременно платить арендную плату и в ука-
занный срок возвратить арендованное капитальное строение (здание, 
сооружение), изолированное помещение или машино-место. Обязанность 
арендатора по возврату капитального строения (здания, сооружения), изо-
лированного помещения или машино-места при прекращении договора 
аренды оформляется так же, как и обязанность арендодателя по его пере-
даче (п. 2 ст. 626 ГК).

Иногда земельный участок, на котором находится арендованное капи-
тальное строение (здание, (сооружение), продается другому лицу. Такие 
действия арендодателя законом не запрещены. Однако в таком случае за 
арендатором этого капитального строения (здания, сооружения) сохра-
няется право пользования той частью земельного участка, которая занята 
капитальным строением (зданием, сооружением) и необходима для его 
использования на условиях, действовавших до продажи земельного учас-
тка (ст. 624 ГК).

§ 8. Договор аренды предприятия

Как известно, предприятие также относится к недвижимости. Возни-
кает вопрос: почему законодатель выделил договор аренды предприятия 
как объекта недвижимости в отдельный параграф (5) гл. 34 ГК? Ответ на 
данный вопрос можно получить, если обратиться к определению, изло-
женному в п. 1 ст. 627 ГК. 

Согласно обозначенной норме по договору аренды предприятия 
в целом как имущественного комплекса, используемого для осуществления 
предпринимательской деятельности, арендодатель обязуется предоставить 
арендатору за плату во временное владение и пользование земельные учас-
тки, капитальные строения (здания, сооружения), оборудование и другие 
входящие в состав предприятия основные средства, передать в порядке, на 
условиях и в пределах, определяемых договором, запасы сырья, топлива, 
материалов и иные оборотные средства, права пользования землей, водой 
и другими природными ресурсами, капитальными строениями (зданиями, 
сооружениями), оборудованием, иные имущественные права арендодателя, 
связанные с предприятием, права на обозначения, индивидуализирующие 
юридическое лицо, его товары (работы, услуги), и другие исключительные 
права, а также уступить ему права требования и перевести на него долги, 
относящиеся к предприятию. Передача прав владения и пользования нахо-
дящимся в собственности других лиц имуществом, в том числе землей 
и иными природными ресурсами, производится в порядке, предусмотрен-
ном законодательством.
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Детализация этого определения показывает, что здесь, образно говоря, 
передаются не только стены, пол, потолок, крыша, кровля, а в целом пред-
приятие как имущественный комплекс, включающий многопредметную 
передачу, вплоть до долгов.

Сторонами по договору аренды предприятия являются только субъ-
екты, занимающиеся предпринимательской деятельностью, – арендода-
тель и арендатор.

В законодательстве не указано, предприятия какой формы собствен-
ности могут передаваться в аренду. Следовательно, это могут быть пред-
приятия любой формы собственности: частной, государственной и др.

Предметом договора аренды служит предприятие как имуществен-
ный комплекс, включающий в себя основные и оборотные средства, право 
пользования природными ресурсами, исключительные права, а также 
права требования и долги, относящиеся к предприятию.

Предприятие как имущественный комплекс передается для осущест-
вления предпринимательской деятельности, что не снимает и возможности 
продолжения его прежней хозяйственной и коммерческой деятельности.

Арендатор может получить по договору аренды предприятия и исключи-
тельные права, т. е. права на обозначения (фирменное наименование, товарный 
знак, знак обслуживания), индивидуализирующие деятельность предприятия.

Закон предоставляет право арендодателю уступать арендатору права 
требования, которые имелись у предприятия на основании, например, 
заключенных договоров, а также перевести на арендатора долги, числящи-
еся за предприятием.

Предоставляя широкий круг прав по договору аренды предприятия, 
законодатель в то же время указывает, что права арендодателя, полученные 
им на основании специального разрешения (лицензии) на занятие соот-
ветствующей деятельностью, не подлежат передаче арендатору, если иное 
не установлено законодательством. При передаче по данному договору 
обязательств, исполнение которых невозможно из-за отсутствия у аренда-
тора специального разрешения (лицензии), ответственным за их исполне-
ние перед кредиторами остается арендодатель (п. 2 ст. 627 ГК).

Цель данного договора – передача арендодателем арендатору за плату 
во временное владение и пользование предприятия как имущественного 
комплекса со всеми возникающими отношениями, регулируемыми дого-
вором аренды предприятия. Арендодатель здесь не сохраняет право владе-
ния предметом договора.

Срок и цена договора аренды предприятия устанавливаются соглаше-
нием сторон. При их определении необходимо руководствоваться общими 
правилами договора аренды. Если отсутствует цена в договоре, он счита-
ется незаключенным, т. е. арендная плата является существенным усло-
вием договора аренды.



146 Раздел I. Отдельные виды обязательств

Согласно п. 1 ст. 629 ГК договор аренды предприятия заключается 
в письменной форме путем составления одного документа, подписанного 
сторонами (п. 2 ст. 404 ГК). 

Договор подлежит государственной регистрации и считается заключен-
ным с момента такой регистрации. Учитывая важность объекта передачи, 
его высокую стоимость, закон требует соблюдения указанной формы дого-
вора. Несоблюдение этого тре бования влечет его недействительность.

Поскольку допускается возможность перевода имеющихся долгов 
у арендодателя на арендаторов, законодательством предусмотрена защита 
интересов кредиторов: согласно ст. 628 ГК арендодатель обязан письменно 
уведомить кредиторов о передаче предприятия в аренду по обязательствам, 
включенным в состав предприятия, до его передачи арендатору.

В свою очередь, кредитор также письменно уведомляет о своем согла-
сии на перевод долга. Если кредитор, получивший уведомление о передаче 
предприятия в аренду, не сообщит письменно о своем согласии на перевод 
долга, ему предоставляется право в течение трех месяцев со дня получения 
уведомления о передаче предприятия в аренду потребовать прекращения 
или досрочного исполнения обязательства и возмещения причиненных 
этим убытков. Пропуск указанного срока влечет прекращение права тре-
бования, что, по существу, означает получение согласия на перевод долга.

Кредитор, который не был уведомлен о передаче предприятия в аренду 
в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 628 ГК, может предъявить иск с требо-
ваниями о прекращении или досрочном исполнении обязательств и возме-
щении убытков в течение года с момента передачи предприятия в аренду.

Закон возлагает на арендодателя и арендатора солидарную ответствен-
ность по включенным в состав переданного предприятия долгам, которые 
были переведены на арендатора без согласия кредитора.

Права и обязанности сторон заключаются в исполнении условий, опре-
деленных в договоре.

Арендодатель обязан передать предприятие арендатору в состоянии, ука-
занном в договоре, по передаточному акту. Передаточный акт включает все те 
объекты, которые входят в состав предприятия, их стоимость, износ и т. д.

Подготовка предприятия к передаче, включая составление и представ-
ление на подписание передаточного акта, является обязанностью арендо-
дателя и осуществляется за его счет, если иное не предусмотрено догово-
ром аренды предприятия (ст. 630 ГК).

Поскольку арендатору предоставлено право производить улучшения 
арендованного имущества, закон обязывает арендодателя возместить ему 
стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества. Однако 
такая обязанность арендодателя возникает, если улучшения произведены 
с согласия арендодателя и иное не предусмотрено договором аренды пред-
приятия.
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Арендодатель может быть освобожден судом от обязанности возмеще-
ния арендатору стоимости таких улучшений, если докажет, что издержки 
арендатора на эти улучшения повышают стоимость арендованного иму-
щества несоразмерно улучшению его качества и (или) эксплуатационных 
свойств или при осуществлении таких улучшений были нарушены при-
нципы добросовестности и разумности (ст. 633 ГК). Несоразмерность 
в данном случае означает, что рост качества и (или) эксплуатационных 
свойств не соответствует произведенным вложениям и он мог быть достиг-
нут существенно меньшими затратами.

Нарушение принципа добросовестности свидетельствует о том, что 
улучшения производились не с целью повышения качества арендованного 
объекта (имущества), а для возмещения стоимости понесенных арендато-
ром затрат на какие-то другие его выгоды.

Нарушение принципа разумности говорит о том, что при осущест-
влении улучшений арендатор не проявил ту степень заботливости и заин-
тересованности, которая от него требовалась по характеру обязательства 
и условиям договора.

Арендатор обязан своевременно вносить платежи в течение всего 
срока действия договора аренды предприятия и поддерживать предпри-
ятие в надлежащем техническом состоянии, в том числе осуществлять его 
текущий и капитальный ремонт. Если иное не установлено договором, на 
арендатора возлагаются расходы, связанные с эксплуатацией арендован-
ного предприятия. Он также обязан производить уплату платежей по стра-
хованию арендованного имущества (ст. 632 ГК).

Арендатор не вправе без согласия арендодателя продавать, обменивать, 
предоставлять во временное пользование либо взаймы материальные цен-
ности, входящие в состав имущества арендованного предприятия, сдавать 
их в субаренду и передавать свои права и обязанности по договору аренды 
в отношении таких ценностей другому лицу, если иное не предусмотрено 
договором аренды предприятия. При осуществлении указанных сделок 
с согласия арендатора не допускаются уменьшение стоимости предпри-
ятия и нарушение других положений договора аренды предприятия (ч. 1 
ст. 631 ГК). Указанный порядок не применяется в отношении земли и дру-
гих природных ресурсов, а также в иных случаях, предусмотренных зако-
нодательством. 

Что касается внесения изменений в состав арендованного имуществен-
ного комплекса, проведения его реконструкции, расширения, технического 
перевооружения, увеличивающих его стоимость, то арендатор вправе про-
изводить это без согласия арендодателя, если иное не предусмотрено дого-
вором (ч. 2 ст. 631 ГК).

Изложенные в ст. 631 ГК нормы носят диспозитивный характер и могут 
быть изменены соглашением сторон.
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Прекращается договор аренды предприятия надлежащим исполнением, 
соглашением сторон, а также досрочно по требованию одной из сторон 
в соответствии с законодательством. При прекращении договора аренды 
предприятия арендованный имущественный комплекс должен быть возвра-
щен арендодателю по передаточному акту с соблюдением правил, предъяв-
ляемых ст. 627, 628, 630 ГК. Подготовка предприятия к передаче арендода-
телю, включая составление и представление на подписание передаточного 
акта, является в этом случае обязанностью арендатора и осуществляется за 
его счет, если иное не предусмотрено договором (ст. 635 ГК).

§ 9. Договор финансовой аренды (лизинга)

Понятие лизинга, сущность договора финансовой аренды (лизинга). 
Прежде чем приступить к структуре договора финансовой аренды (лизинга) 
необходимо сразу же отметить, что, как показывает практика, лизинг1 – 
явление многостороннее, включающее правовые, финансовые, экономи-
ческие отношения, т. е. это своеобразная словесная конструкция.

Нельзя не обратить внимание и на такой момент, что когда речь идет отно-
сительно юридической природы и месте договора лизинга в системе гражданс-
ко-правовых договоров, то ряд авторов считают договор лизинга самостоятель-
ным договором. Другие авторы определяют договор лизинга как разновидность 
договора аренды. Одни авторы считают, что он трехсторонний. Некоторые 
авторы склонны утверждать о двусторонности договора лизинга, составляю-
щими которого являются договор аренды и договор купли- продажи.

Процессы, происходящие в сфере лизинговых отношений, настолько 
многообразны и постоянно подвижны, что требуют их своевременного 
обоснования и правовой регламентации. В частности, в нашей стране 
получает жизненность и такой вид лизинга, как жилищный лизинг.

В то же время, несмотря на некоторые недоработки в системе лизин-
говых отношений и недостатки в их четкой правовой регламентации, 
этот договор с точки зрения как теории, так и практики все же имеет ряд 
преимуществ.

Необходимо отметить, что впервые в современной истории употреб-
ление понятия «лизинг» относится к 1877 г., когда телефонная компания 
«Белл» решила не продавать производимые ею телефонные аппараты, 
а сдавать их в аренду.

1 Термин «лизинг» происходит от английского «to lease», что означает «арендовать», «брать 
в аренду». В зарубежной практике лизинг трактуется по-разному: во Франции – credit-bail (кре-
дит-аренда), в Италии – operazion di locazione finanziaria (операции по финансовой аренде).
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В Беларуси лизинговые операции стали проводиться с 1991 г. Развитие 
лизинга шло по двум направлениям: внутреннему и международному. 

Большинство белорусских лизинговых компаний сегодня занимаются 
внутренним лизингом. Внутренние лизинговые операции проводятся 
в основном за счет кредитных ресурсов белорусских банков. 

Пользуются спросом у лизингополучателей торговое и производствен-
ное оборудование, грузовая автотехника, автомобильный транспорт, ком-
пьютеры, оргтехника.

 Что касается международного лизинга, то здесь возможны варианты: 
экспорт ный и импортный. Импортный лизинг в республике представлен 
достаточно широко: почти вся грузовая техника страны доставлена по 
международному оперативному лизингу заводскими лизинговыми ком-
паниями «Мерседес», «Вольво», «Рено» и др. Развивается и экспортный 
лизинг, например «Белавиа» сдавала в лизинг авиационную технику.

Лизинг как высокоэффективный метод инвестирования получил меж-
дународное признание, а его разнообразные виды и формы делают его не 
только выгодным для всех участников лизинговых операций и государс-
тва, но и довольно гибким финансовым инструментом. С его помощью 
привлекаются инвестиции в реальный сектор экономики, обновляется 
устаревшая производственная база на основе прогрессивных технологий 
производства и управления, ведется приобретение основных производс-
твенных фондов на выгодных для субъектов хозяйствования условиях, 
сохраняются оборотные средства. Он обеспечивает различные налоговые 
льготы, способствует расширению рынка производителей и т. д. О том, что 
лизинг приемлем в экономическом плане для развития любого государства, 
свидетельствует и принятие 28 мая 1988 г. в г. Оттаве (Канада) Конвенции 
Международного института унификации частного права о международном 
финансовом лизинге, которую подписали сразу 55 стран, в том числе Рес-
публика Беларусь1.

Беларусь – одна из немногих стран СНГ, которая вот уже на протяже-
нии нескольких лет проводит лизинговые операции с недвижимостью.

С помощью лизинга можно решить ряд проблем (обновление средств 
производства предприятий всех форм собственности, целенаправленное 
кредитование и приобретение основных средств, развитие наиболее эффек-
тивных направлений производства через систему заключенных лизинго-
вых договоров, ускорение приватизации посредством лизинга и т. д). Пред-
приятиям это необходимо для сбыта своей продукции и модернизации 
производства, финансовым структурам (банкам, страховым компаниям 
и т. п.) – для расширения сферы своей деятельности, государству – в целях 
обновления производства и создания новых рабочих мест, внедрения 

1 См.: Белорус. банк. бюл. 2000. № 7. С. 46–59.
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перспективных технологий и выпуска конкурентоспособной продукции, 
а соответственно и более эффективного функционирования экономики.  
В конечном итоге это необходимо и всем потребителям продукции, произ-
веденной на новом оборудовании.

Правовой базой для осуществления и развития лизинга являются: 
Закон от 9 ноября 1999 г. № 309-З «О ратификации Конвенции о межго-
сударственном лизинге», Указы Президента от 24 сентября 2009 г. № 465 
«О некоторых вопросах совершенствования лизинговой деятельности 
в Республике Беларусь», от 6 апреля 2017 г. № 109 «Об изменении указов 
Президента Республики Беларусь по вопросам лизинговой деятельности». 

Легальное определение договора финансовой аренды (лизинга) дано 
в ст. 636 ГК. По договору финансовой аренды (лизинга) (далее – дого-
вор финансовой аренды) арендодатель (лизингодатель), являющийся юри-
дическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обязуется при-
обрести в собственность указанное арендатором (лизингополучателем) 
имущество у определенного им продавца (поставщика) и предоставить 
арендатору (лизингополучателю) это имущество, составляющее предмет 
договора финансовой аренды, за плату во временное владение и пользова-
ние. Арендодатель (лизингодатель) в этом случае не несет ответственности 
за выбор предмета договора финансовой аренды и продавца (поставщика).

Как следует из определения договора финансовой аренды, на перво-
начальной стадии его заключения одна сторона арендатор (лизингопо-
лучатель) обращается с предложением к другой стороне арендодателю 
(лизингодателю) о вступлении последней в соглашение с третьей сторо-
ной продавцом (поставщиком) для приобретения у него указанного арен-
датором (лизингополучателем) имущества и предоставления арендатору 
(лизингополучателю) этого имущества за плату. Сторонами выступают 
арендодатель (лизингодатель), арендатор (лизингополучатель) и продавец 
имущества, предназначенного для передачи в аренду.

Таким образом, договор финансовой аренды является трехсторон-
ним, что признано и практикой международных финансовых лизинговых 
отношений. 

Лизингодателями могут быть банки, имеющие право осуществлять 
лизинговую деятельность; лизинговые компании, существующие при бан-
ках, т. е. дочерние предприятия банков; специализированные лизинговые 
компании, как уже было отмечено, созданные крупными производителями 
машин и оборудования; любые лица, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность в соответствии с законодательством.

Осуществление лизинговой деятельности возможно на основании раз-
решения (лицензии), полученного лизингодателем от Министерства эконо-
мики Республики Беларусь.

Продавцом является собственник имущества.
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Итак, договор финансовой аренды заключается с целью вложения 
финансовых ресурсов в имущество, которое затем будет сдано в аренду за 
плату. Для лизингодателя это своеобразный доход на вложенные им денеж-
ные средства, т. е. рассматриваемый договор консенсуальный и возмездный.

Буквальное толкование договора лизинга говорит о том, что вначале 
заключается договор аренды, а затем приобретается имущество, передава-
емое в аренду. При этом, как сказано в законе, лизингодатель приобретает 
в свою собственность указанное лизингополучателем имущество у опре-
деленного последним продавца. Лизингодатель в этом случае не несет 
ответственности за выбор предмета аренды и продавца. Закон (ст. 636 ГК) 
не исключает возможности установления договором финансовой аренды 
того, что выбор продавца (поставщика) и приобретаемого имущества осу-
ществляется арендодателем (лизингодателем). 

Приобретенное имущество передается лизингополучателю во времен-
ное владение и пользование для использования в предпринимательских 
целях, т. е. лизингодатель не остается владельцем этого имущества.

Предметом договора финансовой аренды (лизинга) могут быть любые 
непотребляемые вещи, кроме земельных участков и других природных 
объектов (ст. 637 ГК).

Согласно Указу Президента «Об изменении указов Президента Респуб- 
лики Беларусь по вопросам лизинговой деятельности» по договору финан-
совой аренды (лизинга) предметом лизинга может быть квартира частного 
жилищного фонда в многоквартирном или блокированном жилом доме и 
(или) одноквартирный жилой дом частного жилищного фонда (см. гл. 12 
«Жилищные правоотношения», с. 224).

Условия о предмете договора лизинга относятся к числу существен-
ных. В целом в их число входят: 

– предмет лизинга (его наименование, количественные и иные харак-
теристики, позволяющие определенно установить имущество, подлежа-
щее передаче и лизинг);

– указание на сторону, осуществляющую выбор предмета лизинга 
и продавца;

– контрактная стоимость предмета лизинга;
– размер либо порядок определения размера, способ и периодичность 

уплаты лизинговых платежей в соответствии с условиями договора;
– цена договора лизинга либо порядок ее определения;
– условие о сроке лизинга.
Помимо названных условий для договора купли-продажи (поставки) 

дополнительным существенным условием договора купли-продажи 
(поставки) имущества, приобретаемого для последующей передачи в каче-
стве предмета лизинга, является указание на то, что имущество приобрета-
ется для передачи в лизинг.
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Предмет финансовой аренды является собственностью лизингодателя 
в течение действия договора. Передача лизингодателем лизингополуча-
телю предмета лизинга в лизинг оформляется актом приемки-передачи 
имущества, в собственность – актом передачи прав собственности на пред-
мет лизинга.

Обозначенное договором имущество должно быть передано арендатору 
(лизингополучателю) в указанный в договоре срок, а если в договоре такой 
срок не указан – в разумный срок. Если просрочка допущена по обстоя-
тельствам, за которые отвечает арендодатель (лизингодатель), арендатор 
(лизингополучатель) вправе потребовать расторжения договора и возме-
щения убытков (п. 2 ст. 639 ГК).

В момент передачи арендатору (лизингополучателю) имущества на него 
переходит и риск случайной гибели или случайной порчи арендованного 
имущества, если иное не предусмотрено договором финансовой аренды 
(ст. 640 ГК).

Срок финансовой аренды определяется соглашением сторон и, как пра-
вило, на продолжительный период. Указание конкретного срока в договоре 
является обязательным, поскольку на его основании определяется перио-
дичность и размер лизинговых платежей.

Стоимость (цена) договора финансовой аренды устанавливается по 
соглашению сторон при заключении договора, исходя из суммы инвести-
ционных расходов лизингодателя, связанных с исполнением данного дого-
вора, и суммы его вознаграждения (дохода) либо совокупности лизинговых 
платежей и выкупной стоимости, если по условиям договора предусмот-
рен выкуп предмета договора.

Лизинговые платежи относятся к затратам, которые включаются 
в себестоимость работ лизингополучателя. На эту сумму платежей умень-
шается размер облагаемой налогом прибыли. Выкупная стоимость пред-
мета договора лизинга не входит в состав затрат лизингополучателя.

Законодательство не содержит конкретных указаний о форме договора 
лизинга. Поэтому, следует полагать, должны применяться по аналогии 
общие положения о договоре аренды.

Согласно ст. 580 ГК договор аренды на срок более одного года дол-
жен быть заключен в письменной форме, а если хотя бы одной из сторон 
является юридическое лицо, – независимо от срока должен быть заключен 
в письменной форме. При аренде недвижимого имущества договор под-
лежит государственной регистрации, если иное не установлено законода-
тельными актами. Здесь также следует учитывать то обстоятельство, что 
если договор лизинга недвижимости заключен на срок менее одного года, 
то обязательная государственная регистрация не требуется.

Права и обязанности сторон по договору финансовой аренды вытекают 
из его содержания.
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Арендодатель (лизингодатель) обязан приобрести в собственность 
указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у продавца 
и передать его арендатору во временное владение и пользование, т. е. 
на определенный срок. Речь идет о том, что арендатор (лизингополуча-
тель), обращаясь к лизингодателю с просьбой о приобретении имущества, 
знает, какое оборудование ему нужно, кто его может изготовить или 
по ставить. Поэтому арендатор (лизингополучатель) указывает арендодателю 
(лизингодателю), какое конкретно оборудование ему нужно приобрести на 
основании договора купли-продажи и кто конкретно должен выступать 
в роли продавца (поставщика). Сам же лизингодатель редко осуществляет 
выбор продавца (поставщика) и приобретаемого у него имущества. В обя-
занности арендодателя (ли зингодателя) входит проведение капитального 
ремонта этого имущества и ряд других связанных с ним обязанностей. 
Кроме того, в обязанности арендодателя (лизингодателя) входит извещение 
продавца о том, кому будет передано в лизинг проданное им имущество.

Арендодатель (лизингодатель) вправе осуществлять контроль 
за сохранностью предмете договора финансовой аренды и поддержанием 
его в рабочем состоянии, соблюдением установленных им ограничений на 
использование предмета договора финансовой аренды, в том числе пере-
данного сублизингополучателю во временное владение и пользование по 
договору сублизинга (ч. 4 ст. 636 ГК). 

На передачу арендатором (лизингополучателем) (сублизингодателем 
по договору сублизинга) предмета договора финансовой аренды третьему 
лицу (сублизингополучателю) за плату во временное владение и пользова-
ние должно быть получено согласие арендодателя (лизингодателя), выра-
женное в письменной форме (ч. 2 cт. 6361ГК).

Арендатор (лизингополучатель) обязан принять переданное ему по 
договору лизинга имущество и внести за него соответствующую плату.

На арендатора (лизингополучателя) возлагается обязанность в течение 
срока договора финансовой аренды обеспечивать сохранность предмета 
договора, а также выполнять все необходимые действия, направленные 
на поддержание его рабочего состояния, включая техническое обслужива-
ние и ремонт, если иное не предусмотрено договором. Арендатор (лизин-
гополучатель) несет расходы по содержанию предмета договора лизинга, 
страхованию рисков заключенной сделки, а также расходы, связанные 
с эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом арендованного 
имущества, если иное не предусмотрено договором. 

Арендатор (лизингополучатель) (сублизингодатель по договору субли-
зинга) вправе осуществлять контроль за сохранностью предмета договора 
финансовой аренды и поддержанием его в рабочем состоянии, соблюде-
нием установленных им ограничений на использование предмета договора 
финансовой аренды (ч. 3 ст. 6361 ГК).
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По истечении срока действия договора финансовой аренды арендатор 
(лизингополучатель) возвращает арендодателю (лизингодателю) предмет 
договора в состоянии, определенном условиями договора, если не приоб-
рел его в собственность или не взял в аренду (лизинг) повторно.

Предоставляя определенные права и возлагая соответствующие обя-
занности на лизингодателя и лизингополучателя, законодатель регламен-
тирует и ответственность продавца.

Так, арендатор (лизингополучатель) вправе предъявить непосредственно 
продавцу (поставщику) имущества, которое является предметом договора 
лизинга, требования, вытекающие из договора купли-продажи (поставки), 
заключенного между продавцом (поставщиком) и арендодателем (лизин-
годателем), в частности в отношении качества и комплектности имущес-
тва, сроков его поставки и в других случаях ненадлежащего исполнения 
договора продавцом (поставщиком). В данном случае лизингополучатель 
имеет права и несет обязанности, предусмотренные законодательством для 
покупателя, за исключением обязанности оплатить приобретенное иму-
щество, как если бы он был стороной договора купли-продажи (поставки) 
указанного имущества. В то же время закон запрещает арендатору (лизин-
гополучателю) расторгать договор купли-продажи (поставки) с продавцом 
(поставщиком) без согласия арендодателя (лизингодателя).

Лизингодатель и лизингополучатель выступают как солидарные кре-
диторы в отношениях с продавцом (поставщиком) по поводу проданного 
имущества. 

Закон возлагает ответственность на лизингодателя перед лизинго-
получателем лишь в случаях, когда ответственность за выбор продавца 
(поставщика) была возложена договором на лизингодателя. В данном 
случае лизингополучатель вправе по своему выбору предъявлять тре-
бования, вытекающие из договора купли-продажи, как непо средственно 
продавцу (поставщику) имущества, так и лизингодателю, которые несут 
солидарную ответственность. В общем же лизингодатель не отвечает 
перед лизингополучателем за выполнение продавцом (поставщиком) тре-
бований, вытекающих из договора купли-продажи (поставки), если иное 
не предусмотрено договором лизинга (ст. 641 ГК).

Все это указывает на то, что договор лизинга, как и другие договоры, 
содержит в себе существенные условия, которыми исходя из ГК и других 
нормативных правовых документов, касающихся лизинговых отноше-
ний, являются: объект лизинга, его наименование, количественные пока-
затели, качественные характеристики, стои мость объекта лизинга, сумма 
платежей по обозначенному объекту, включая и его выкупную стоимость, 
обязательства по уплате налоговых и неналоговых платежей в бюджет-
ные и внебюджетные фонды, размеры и периодичность оплаты, условия 
поставки объекта лизинга (время, место, порядок поставки) и его исполь-
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зования, срок действия договора лизинга, права и обязанности (ответс-
твенность) сторон.

Что же касается дополнительных условий, то в их числе могут быть 
сведения о страховании объекта лизинга, способах обеспечения исполне-
ния возникшего обязательства (неустойке, залоге, задатке, поручительс-
тве, удержании, банковской гарантии), правовых последствиях на произ-
водственные улучшения объекта лизинга и др.

Прекращение договора финансовой аренды осуществляется:
1) по истечении оговоренного срока, если стороны не посчитали нуж-

ным его продлевать;
2) по соглашению сторон;
3) досрочно, исходя из волеизъявления сторон;
4) по требованию одной из сторон. Так, лизингополучатель вправе 

потребовать расторжения договора финансовой аренды, если лизингодатель 
не передает имущество в срок, указанный в договоре, и в том есть его вина.

Анализ законодательства, литературных источников, регламенти-
рующих и характеризующих договор финансовой аренды, позволяет 
раскрыть комплекс возникающих имущественных отношений, выявить 
характерные признаки, которые в наиболее общем виде заключаются 
в следующем:

1. Договор финансовой аренды способствует получению и исполь-
зованию инвестиционных средств, что освобождает лизингополучателя 
(предприятие) от приобретения в собственность оборудования, которое 
необходимо в течение какого-то определенного срока для выполнения кон-
кретной работы, выпуска определенной продукции.

2. Имущество, приобретаемое по договору финансовой аренды, не 
является собственностью лизингополучателя и находится на балансе 
лизингодателя.

3. Договор финансовой аренды порождает комплекс сложных иму-
щественных отношений, связанных с передачей имущества во временное 
пользование. Этот комплекс помимо собственно данного договора лизинга 
включает и другие договоры, в частности договор купли-продажи и дого-
вор займа (при необходимости).

4. Рассматриваемый договор обычно указывается как договор аренды. 
Но он имеет некоторые схожие черты с договором купли-продажи с рас-
срочкой платежа и договором о предоставлении кредита. В то же время 
он не тождествен ни с одним из них и имеет присущие только ему осо-
бенности. При договоре купли-продажи право собственности и риск слу-
чайной гибели или случайного повреждения предмета договора переходят 
на покупателя с момента передачи имущества, если только стороны не 
обусловили иного, тогда как при аренде право собственности на арен-
дованное имущество остается у лизингодателя до конца срока договора. 
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В то же время в момент передачи арендованного имущества лизингопо-
лучатель принимает на себя обязанности, связанные с правом собствен-
ности, т. е. риск случайной гибели или случайной порчи арендованного 
имущества переходит на него, хотя в соответствии с положениями гра-
жданского законодательства он остается только пользователем, а не соб-
ственником. По договору купли-продажи ответственность за недостатки, 
обнаруженные в проданной вещи, несет продавец, а по договору финан-
совой аренды – лизингополучатель, кроме случаев, когда ответственность 
за выбор продавца (поставщика) лежит на лизингодателе. Что касается 
договора аренды, то по нему лизингополучатель уплачивает платежи 
по частям на протяжении всего срока действия договора, а по договору 
лизинга лизингополучатель должен сразу уплатить лизингодателю всю 
сумму амортизационных отчислений на весь период действия договора. 
Поэтому можно утверждать, что договор финансовой аренды (лизинга) 
является договором особенного рода, в котором сочетаются элементы 
аренды, купли-продажи с рассрочкой платежа и финансового кредита.

5. Договор финансовой аренды направлен на осуществление пред-
принимательской деятельности, для которой производится инвестиро-
вание временно свободных и (или) привлеченных финансовых ресурсов 
и направление их на приобретение предмета договора с целью передачи 
его в пользование по договору лизингополучателю на определенный срок 
за определенную плату.

Иными словами, договор финансовой аренды (лизинга) представляет 
собой инвестирование средств в основной капитал на возвратной основе, 
но не в денежной, а в форме передаваемого в пользование имущества. 
Арендодатель (лизингодатель) оказывает арендатору (лизингополучателю) 
финансовую услугу, которая заключается в том, что он покупает иму-
щество в собственность, передает его на определенное время арендатору 
(лизингополучателю) и возмещает свои затраты за счет платежей аренда-
тора (лизингополучателя). Такая сделка осуществляется на условиях сроч-
ности, возвратности и платности в виде комиссионных за оказываемую 
услугу, как это имеет место при кредитовании.

Говоря о лизинге, нельзя не отметить тот факт, что передача оборудо-
вания лизингополучателю не исключает возможность применения залога. 
В то же время необходимо иметь в виду, что государственные предприятия 
лишены возможности заключать лизинговые договоры под залог своего 
имущества.

Виды лизинга. В зависимости от срока действия и условий возмеще-
ния лизингодателю лизингополучателем за трат, т. е. степени окупаемости 
лизингового имущества и перехода права собственности на объект лизинга 
от лизингодателя к лизингополучателю, лизинг подразделяется на финан-
совый и оперативный.
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1. Финансовый лизинг предполагает заключение договора на срок 
полной окупаемости оборудования или близкий к этому (не менее одного 
года), во всяком случае возмещение стоимости предмета лизинга должно 
быть произведено в размере не менее 75 % контрактной стоимости пред-
мета лизинга. При этом выполнение указанного требуется независимо 
от того, будет ли сделка завершена выкупом объекта лизинга лизинго-
получателем, его возвратом или продлением договора лизинга на дру-
гих условиях. Риск случайной гибели предмета аренды, обязанности 
по страхованию, техническому обслуживанию и т. п. лежат на аренда-
торе. Договор финансового лизинга, условия которого не выполнены 
и объект в результате возвращен лизингодателю, считается досрочно  
прекращенным.

Разновидностью финансового лизинга является:
– возвратный лизинг. В данном случае собственник имущества 

передает право собственности на него будущему лизингодателю на 
условиях купли-продажи и одновременно вступает с ним в иные отно-
шения – в качестве пользователя имущества. Другими словами, возврат-
ный лизинг характеризуется тем, что собственник продает оборудование 
лизинговой компании, а затем берет это же оборудование в лизинг. Суть 
заключается в том, что первоначальный собственник получает от лизин-
годателя полную стоимость своего бывшего оборудования (или другого 
имущества). при этом он сохраняет за собой право пользования этим 
оборудованием (имуществом), периодически выплачивая платежи за 
пользование им, т. е. получает дополнительную прибыль. Таким обра-
зом, характерным для возвратного лизинга является то, что продавец 
и лизингополучатель – одно и то же лицо, которое продает лизингода-
телю свое оборудование (или другое имущество), а затем выступает 
в качестве пользователя (лизингополучателя). Лизингодателем (покупа-
телем) может выступать банк, лизинговая компания и т. п.;

– раздельный лизинг, по которому лизингодатель обеспечивает финан-
сирование лишь части стоимости оборудования, не теряя в то же время 
права собственности на него (объект лизинга).

Речь идет о том, что в финансировании лизинговых операций участ-
вуют несколько финансовых компаний. Применение этого вида лизинга 
связано с финансированием крупных лизинговых операций, что не под 
силу отдельной компании, т. е. участие принимают несколько лизинго-
дателей. При этом они выплачивают не всю стоимость выкупаемого обо-
рудования (или другого имущества), а лишь его часть. Непогашенную 
сумму выплачивают банки, т. е. предоставляют кредиты под остальную 
сумму, которая, как правило, бывает довольно значительной.

Кроме изложенного, при финансовом лизинге может заключаться 
и договор типа «Стандарт». Он применяется, когда собственник объ-
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екта лизинга не является будущим лизингодателем, хотя в данном случае 
и участвуют три стороны.

2. Оперативный лизинг предполагает сдачу в аренду лизингодате-
лем имущества на срок меньший, чем его экономический срок службы. 
Это лизинг, при котором лизинговый платеж в течение срока договора 
лизинга возмещает лизингодателю стоимость объекта в размере не 
менее 75 % контрактной стоимости предмета лизинга. По истечении 
договора лизинга лизингополучатель возвращает лизингодателю объ-
ект лизинга, в резуль тате чего он может передаваться в лизинг много-
кратно.

Речь идет о том, что предмет договора сдается на срок, меньший пол-
ного срока погашения стоимости арендованного имущества. Для воз-
мещения полной стоимости лизинговая компания сдает это имущество 
несколько раз, как правило, разным пользователям.

На лизингодателя в данном случае возлагаются обязанности по 
обслуживанию, ремонту и страхованию оборудования.

В зависимости от состава сторон лизинг подразделяется:
1) на международный, при котором хотя бы одна сторона договора 

лизинга является нерезидентом Республики Беларусь, т. е. лизингода-
телем выступает, например, какая-то западно-европейская лизинговая 
компания, а лизингополучателем – какая-то из организаций Республики 
Беларусь. В зависимости от места нахождения партнеров международ-
ный лизинг подразделяется:

– на импортный (когда обе стороны договора лизинга – поставщик 
и лизингодатель – находятся на территории иностранного государства);

– экспортный (при котором лизингополучателем является зарубеж-
ный получатель);

– международный транзитный (когда все участники лизинговой опе-
рации находятся на территориях разных государств);

2) внутренний, при котором все стороны договора лизинга являются 
резидентами Республики Беларусь.

Разновидностью лизинга можно назвать сублизинг – лизинг, при 
котором лизингополучатель с разрешения лизингодателя по договору 
сублизинга передает иным лизингополучателям в последующее поль-
зование и владение предмет лизинга. При этом лизингополучатель не 
освобождается от предусмотренных договором лизинга обязательств 
и ответственности перед лизингодателем. В то же время на него перехо-
дят права лизингодателя по отношению к другому лизингополучателю.

Помимо названных выделяют и такие виды лизинга, как:
1) прямой (или двусторонний, поскольку лизингодатель является 

одновременно и поставщиком имущества) – собственник имущества 
(поставщик) сам сдает оборудование (или другое имущество) в лизинг 
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без участия лизинговой компании. Этот вид лизинга не получил широ-
кого распространения;

2) косвенный передача имущества происходит через посредника, но 
имущественные отношения в целом складываются между тремя сторо-
нами: поставщиком, лизингодателем и лизингополучателем, каждый из 
которых действует самостоятельно.

Выделяют чистый, полный и частичный лизинг.
Характерным для чистого лизинга является то, что все расходы (налоги, 

расходы, страховые суммы и т. п.) по обслуживанию и эксплуатации обо-
рудования (или другого лизингового имущества) возлагаются на лизинго-
получателя. В свою очередь, лизингополучатель обязан переводить лизин-
годателю только чистые платежи. На основании этого он и получил такое 
название.

При полном лизинге все расходы по обслуживанию оборудования, сдан-
ного в лизинг, принимает на себя лизингополучатель.

От полного лизинга отличают так называемый мокрый лизинг. При 
«мокром» лизинге лизингополучателю наряду с техническим обслужива-
нием, ремонтом, страхованием дополнительно оказываются услуги по экс-
плуатации лизингового имущества, в том числе и поставка необходимого 
для работы сырья, подготовка персонала, реклама и т. п. Его используют, 
как правило, сами изготовители объекта лизинга. Он относится к числу 
самых дорогих видов лизинга.
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ГЛАВА 12. Жилищные правоотношения
§ 1. Понятие жилищного права и жилищных правоотношений. 
Конституционное право граждан на жилище. Жилищный фонд. 
Жилищное законодательство.
§ 2. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Порядок предоставления гражданам жилых помещений в пользование.
§ 3. Понятие, виды и признаки договора найма жилого помещения.
§ 4. Права и обязанности сторон по договору найма жилого 
помещения.
§ 5. Обмен жилых помещений.
§ 6. Поднаем жилого помещения. Временные жильцы.  
Изменение договора найма жилого помещения.
§ 7. Выселение (переселение) из жилых помещений.
§ 8. Формирование и предоставление жилых помещений 
коммерческого использования.
§ 9. Предоставление и пользование жилыми помещениями в общежитиях.
§ 10. Пользование жилыми помещениями в домах (квартирах), 
принадлежащих на праве частной собственности. 
§ 11. Совместное домовладение: управление общим имуществом, 
организация застройщиков, организация и деятельность товарищества 
собственников. Общая характеристика.
§ 12. Расторжение договора найма жилого помещения  
и ответственность за нарушение жилищного законодательства.

§ 1. Понятие жилищного права и жилищных  
 правоотношений. Конституционное право  
 граждан на жилище. Жилищный фонд.  
 Жилищное законодательство

Воплощение конституционного принципа «каждый гражданин имеет 
право на жилище» является одной из первостепенных задач и приоритет-
ным направлением для руководства страны в реализации Национальной 
жилищной программы. В этой связи в стране принимаются различные 
меры по стимулированию населения во вложении своих средств в жилищ-
ное строительство. В значительной степени этому способствовала прива-
тизация жилищного строительства. В настоящее время создание рынка 
жилья является важным механизмом перераспределения жилой площади 
при активном участии граждан в улучшении своих жилищных условий.
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Конституционное право на жилище является субъективным правом 
граждан. Базой для правового регулирования отношений жилищно-право-
вого характера является жилищное право, предметом которого являются 
жилищные правоотношения.

Анализ литературных источников показывает, что нет единого мнения 
по вопросу понятия жилищного права, его составе и месте в системе права 
в целом. 

 Жилищное право – совокупность правовых норм, регулирующие 
жилищные и сопутствующие им другие отношения. Как и каждая отрасль 
права жилищному праву присущ свой предмет и метод правового регу-
лирования.

Предметом жилищного права являются отношения пользования жилым 
помещением независимо от основания их возникновения. Жилищные отно-
шения включают в себя все то, что связано с обеспечением граждан жилыми 
помещениями, пользованием и распоряжением ими, отношения по поль-
зованию коммерческим жильем, жилыми помещениями в общежитиях, 
специальных домах, сохранности жилищного фонда, ответственности за 
нарушение жилищного законодательства. К жилищным относятся также 
отношения, возникающие в области управления, эксплуатации жилого 
фонда, его сохранности, ремонта и т. д. 

Жилищные отношения, урегулированные нормами права, становятся 
жилищными правоотношениями. Основаниями возникновения жилищ-
ных правоотношений являются юридические факты, включающие дого-
воры (например, купля-продажа дома, квартиры), административные акты 
(например, предоставление жилья), решения суда (например, выселение 
лиц, самоуправно занявших жилое помещение). 

В качестве объектов жилищных правоотношений выступают жилой 
дом (часть жилого дома), квартира (часть квартиры).

Субъектами жилищных правоотношений являются граждане Респуб-
лики Беларусь, иностранные граждане, лице без гражданства, юридические 
лица независимо от форм собственности, а также государственные органы.

Каждый гражданин Республики Беларусь имеет право на жилище (ст. 48 
Конституции). Это обеспечивается развитием государственного и частного 
жилищного фонда, содействием гражданам в приобретении жилья. Граж-
данам, нуждающимся в социальной защите, жилище предоставляется госу-
дарством и органами местного управления и самоуправления бесплатно 
или по доступной для них плате в соответствии с законодательством.

Никто не может быть произвольно лишен жилья.
Возведение права граждан на жилье в ранг конституционного требует 

и приоритетных направлений со стороны государства в улучшении жилищ-
ных условий граждан. Разумеется, главным, что позволяет улучшать жилищ-
ные условия людей, является интенсивное развитие жилищного фонда.
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Жилищный фонд. Его образуют находящиеся на территории Респуб-
лики Беларусь жилые дома, а также жилые помещения в других строениях 
независимо от форм собственности.

В соответствии со ст. 10 Жилищного кодекса Республики Беларусь 
(далее – ЖК) жилищный фонд состоит из государственного и частного.

Государственный жилищный фонд включает жилые помещения, 
находящиеся в государственном ведении или оперативном управлении 
местных исполнительных и распорядительных органов, иных государс-
твенных органов и других государственных организаций, в том числе 
жилые помещения социального пользования, служебные жилые помеще-
ния, жилые помещения специального служебного жилищного фонда, спе-
циальные жилые помещения1, жилые помещения коммерческого использо-
вания, жилые помещения в общежитиях.

Частный жилищный фонд включает жилые помещения, находящи-
еся в собственности граждан или организаций негосударственной формы 
собственности.

В свою очередь, государственный жилищный фонд включаем в себя:
– республиканский жилищный фонд – часть жилищного фонда, находяще-

гося в республиканской собственности (собственность Республики Беларусь);
– коммунальный жилищный фонд – часть жилищного фонда, находя-

щегося в коммунальной собственности (собственность административно-
территориальных единиц).

Свое подразделение имеет и частный жилищный фонд:
– жилищный фонд граждан – часть жилищного фонда, находящаяся 

в собственности граждан;
– жилищный фонд юридических лиц негосударственной формы собс-

твенности – часть жилищного фонда, находящаяся в собственности орга-
низаций негосударственной формы собственности.

Жилые помещения входят в состав государственного и частного 
жилищных фондов после приемки их в эксплуатацию и государственной 
регистрации в установленном законодательством порядке.

1 К специальным жилым помещениям относятся жилые помещения:
– в учреждениях социального обслуживания, осуществляющих стационарное соци-

альное обслуживание (домах-интернатах для престарелых и инвалидов, домах-интернатах 
для детей детей-инвалидов; специальных домах для ветеранов, престарелых и инвалидов);

– маневренного фонда;
– предназначенные для временного отселения граждан в безопасные районы в связи 

с введением военного либо чрезвычайного положения; 
– предназначенные для временного проживания беженцев; 
– предназначенные для проживания сотрудников дипломатических и консульских 

учреждений иностранных государств; 
– детских домов семейного типа; 
– другие жилые помещения, которые определены законодательством как специальные.
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Как государственный жилищный фонд, так и частный подлежат стро-
гому учету.

Государственный учет жилых помещений государственного и частного 
жилищных фондов (далее – государственный учет) осуществляется по 
единой системе учета в соответствии с законодательством и включает их 
технический и статистический учет.

Основу государственного учета составляет технический учет, осущест-
вляемый путем проведения технической инвентаризации и государствен-
ной регистрации всех видов жилых помещений государственного и част-
ного жилищных фондов.

Основной задачей государственного учета является получение досто-
верных данных о местонахождении, количественном и качественном 
составе, характеристике, виде жилых помещений (коммерческого исполь-
зования, социального пользования, жилых помещений в общежитиях, спе-
циальных жилых помещений и т. д.), уровне благоустройства, стоимости, 
собственнике или ином законном владельце, количестве проживающих 
в жилых помещениях, а также об изменении этих сведений. 

Согласно Указу Президента от 16 ноября 2015 г. № 460 «О внесении 
изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь» госу-
дарственным органам и организациям предоставлено право изменять 
назначение здания общежития на многоквартирный жилой дом. Такое 
преобразование может быть произведено лишь в том случае, если жилые 
помещения общежития соответствуют требованиям, предъявляемым 
к квартирам. Жилые помещения в данном многоквартирном жилом доме, 
в том числе заселенные, при этом будут включаться в состав жилья ком-
мерческого использования с надлежащим его учетом.

Жилые помещения исключаются из состава государственного или час-
тного жилищных фондов в случае перевода жилых помещений в нежилые, 
уничтожения жилого помещения и в иных случаях.

В состав жилищного фонда не включаются: дачные и садовые дома; 
номера в санаториях, профилакториях, домах отдыха, кемпингах, гостини-
цах и некоторые другие помещения. 

Управление жилищным фондом осуществляется:
– республиканским – республиканскими органами государственного 

управления и иными государственными организациями, подчиненными 
Правительству Республики Беларусь и уполномоченными им, если иное 
не определено Президентом Республики Беларусь;

– коммунальным – местными исполнительными и распорядительными 
органами в пределах их компетенции;

– частным – непосредственно собственниками жилых помещений, 
организациями застройщиков, товариществами собственников, организа-
циями, управляющими общим имуществом, и уполномоченными.
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Такая классификация жилищного фонда страны вытекает из видов 
и форм собственности, т. е. в целом составляющие части жилищного фонда 
различные. Многообразны и нормы, регулирующие жилищные отношения.

Жилищное законодательство. Основным нормативным правовым 
актом и базой для дальнейшего развития жилищного законодательства 
является Конституция (ст. 29, 48).

Нормативными правовыми актами и по важности, и по порядку изложе-
ния являются ЖК и ГК. Они детализируют жилищное законодательство.

В соответствии с ЖК принимаются законы и другие нормативные пра-
вовые акты, например:

– Законы Республики Беларусь: от 22 июля 2002 г. № 133-З «О госу-
дарственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок 
с ним», от 16 июля 2008 г. № 405-З «О защите прав потребителей жилищно-
 коммунальных услуг», от 14 июня 2007 г. № 239-3 «О государственных соци-
альных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан»;

– Указы Президента Республики Беларусь: от 16 декабря 2013 г. № 563 
«О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отноше-
ний» (вместе с Положением об учете граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда), от 16 ноября 2015 г. № 460 «О внесе-
нии изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь», 
от 31 декабря 2015 г. № 535 «О предоставлении жилищно-коммунальных 
услуг», от 23 марта 2016 г. № 107 «Об оплате жилищно-коммунальных услуг, 
оказываемых населению», от 6 апреля 2017 г. № 109 «Об изменении указов 
Президента Республики Беларусь по вопросам лизинговой деятельности»; 

– постановления Совета Министров: от 31 декабря 2014 г. № 1297 
«О некоторых вопросах предоставления жилых помещений коммерче-
ского использования» (вместе с Положением о порядке предоставления 
жилых помещений коммерческого использования и Типовым договором 
найма жилого помещения коммерческого использования государственного 
жилищного фонда), от 27 января 2009 г. № 99 «О защите прав потребите-
лей жилищно-коммунальных услуг», от 12 июня 2014 г. № 571 «Об утвер-
ждении Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно- 
коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями 
государственного жилищного фонда, внесении изменений и дополнений 
в постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании 
утратившими силу постановлений Совета Министров Республики Бела-
русь и их структурных элементов». 

Практику применения жилищного законодательства отражает и трактует 
в своих постановлениях Пленум Верховного Суда Республики Беларусь. 
Эти и другие нормативные правовые акты регулируют жилищные отношения, 
в том числе и учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
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§ 2. Учет граждан, нуждающихся в улучшении  
 жилищных условий. Порядок предоставления  
 гражданам жилых помещений в пользование

Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Данный вопрос регулируется соответствующими актами законодательства. 
Так, согласно Положению о порядке учета граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помеще-
ний государственного жилищного фонда (далее – Положение) нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий признаются граждане:

– не имеющие в собственности и (или) во владении и пользовании1 
жилых помещений в населенном пункте по месту принятия на учет нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий (по месту работы (службы), 
а также граждане без определенного места жительства, ранее имевшие 
регистрацию (прописку) по месту жительства в данном населенном пун-
кте, – по месту пребывания (далее – населенный пункт по месту принятия 
на учет). При принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в Минске учитываются находящиеся в собственности и (или) во 
владении и пользовании гражданина и проживающих совместно с ним 
членов его семьи жилые помещения, расположенные в Минском районе;

– обеспеченные общей площадью жилого помещения менее 15 м2 
(в Минске – менее 10 м2) на одного человека. При этом обеспеченность 
общей площадью жилого помещения определяется, исходя из суммы 
общей площади всех жилых помещений, находящихся в данном населен-
ном пункте в собственности и (или) во владении и пользовании гражданина 
и проживающих совместно с ним членов его семьи в населенном пункте 
по месту принятия на учет (при принятии на учет нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в Минске – исходя из суммы общей площади 
всех жилых помещений, находящихся в собственности и (или) во владении 
и пользовании гражданина и проживающих совместно с ним членов его 
семьи в Минске и Минском районе).

1  Под отсутствием у граждан во владении и пользовании жилых помещений понимается 
отсутствие жилых помещений, занимаемых гражданами:

– по договорам найма жилого помещения государственного жилищного фонда; 
– в качестве членов, бывших членов семьи собственника, нанимателя жилого помеще-

ния государственного жилищного фонда, гражданина, являющегося членом  организации 
застройщиков и имеющими право владения и пользования жилым помещением наравне с  
собственником жилого помещения, нанимателем жилого помещения, гражданином, являю-
щимся членом организации застройщиков; 

– по договору, предусматривающему передачу дольщику во владение и пользование объ-
екта долевого строительства, заключенному в соответствии с законодательством.



167Глава 12. Жилищные правоотношения

При раздельном проживании членов семьи обеспеченность общей 
площадью жилого помещения на одного человека определяется, исходя 
из приходящейся на гражданина и членов его семьи, с которыми он при-
нимается на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, суммы 
общей площади всех жилых помещений, находящихся у них в собствен-
ности и (или) во владении и пользовании, а также у членов их семей, 
с которыми они совместно проживают, в населенном пункте по месту при-
нятия на учет (при принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в Минске – исходя из приходящейся на гражданина и членов 
его семьи, с которыми он принимается на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, суммы общей площади всех жилых помещении, нахо-
дящихся в собственности и (или) во владении и пользовании у них, а также 
у проживающих совместно с ними членов их семей в Минске и Минском 
районе), за вычетом общей площади, приходящейся на других граждан 
(за исключением нанимателей и поднанимателей), проживающих в этих 
жилых помещениях, но не включенных в число членов семьи гражданина, 
с которыми он принимается на указанный учет;

– проживающие в жилом помещении, признанном не соответствую-
щим установленным для проживания санитарным и техническим требо-
ваниям;

– проживающие в общежитиях, за исключением граждан, которым 
предоставлено право владения и пользования в общежитии в связи с обу-
чением, спортивной подготовкой, прохождением клинической ординатуры, 
а также сезонных и временных работников;

– проживающие в жилых помещениях частного жилищного фонда по 
договору найма жилого помещения;

– проживающие в жилых помещениях коммерческого использования 
на условиях договора найма жилого помещения коммерческого исполь-
зования государственного жилищного фонда, заключенного на срок тру-
довых (служебных) отношений, в специальных жилых помещениях госу-
дарственного жилищного фонда в административных и общественных 
зданиях органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, в том 
числе в зданиях пожарного депо, на условиях договора найма специального 
жилого помещения государственного жилищного фонда, заключенного на 
срок трудовых (служебных) соглашений либо на срок, не превышающий 
пяти лет, в специальных жилых помещений государственного жилищного 
фонда, находящихся в оперативном управлении государственного учреж-
дения «Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса 
и официальных делегаций «Дипсервис», а также в жилых помещениях 
социального пользования на основании договора найма жилого помеще-
ния социального пользования государственного жилищного фонда, заклю-
ченного на срок до 10 лет в соответствии с ч. 3 п. 69 Положения; 
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– проживающие в однокомнатной квартире или в одной комнате 
с другими гражданами и имеющие заболевания, указанные в перечне, 
определяемом Министерством здравоохранения, при наличии которых 
признается невозможным совместное проживание с другими гражданами 
в одной комнате или однокомнатной квартире, а также проживающие 
в однокомнатной квартире или в одной комнате с лицами, имеющими 
заболевания, перечисленные в этом перечне;

– проживающие в одной квартире (одноквартирном жилом доме), засе-
ленной несколькими собственниками жилых помещений, при условии, что 
их собственность выделена в установленном порядке (произведен раздел 
жилого помещения с образованием двух и более отдельных жилых поме-
щений или с выделением в собственность изолированных жилых комнат 
с оставлением подсобных помещений в общем пользовании и в общей доле-
вой собственности), и (или) нанимателями жилых помещений государс-
твенного жилищного фонда, если они обеспечены общей площадью жилого 
помещения менее 15 м2 (в Минске – менее 10 м2) на каждого члена семьи;

– проживающие в неизолированных (смежных) жилых комнатах и не 
являющиеся близкими родственниками.

Под близкими родственниками понимаются супруг (супруга), роди-
тели, усыновители (удочерители), дети, в том числе усыновленные (удо-
черенные), родные братья и сестры, дед, бабка и внуки;

– проживающие в однокомнатной квартире с другим гражданином 
независимо от его пола (в том числе независимо от того, являются ли они 
близкими родственниками), кроме супругов;

– относящиеся к молодым семьям, впервые вступившие в брак (оба 
супруга), если ни один из них не имеет в собственности квартиры либо 
одноквартирного жилого дома и (или) не является нанимателем квартиры 
либо одноквартирного жилого дома по договору найма жилого помещения 
государственного жилищного фонда, а также не занимает объект долевого 
строительства по договору найма, аренды, безвозмездного пользования 
или иному договору в соответствии с Правилами заключения, исполнения 
и расторжения договора создания объекта долевого строительства в насе-
ленном пункте по месту принятия на учет. 

Молодыми семьями признаются семьи, в которых хотя бы один из суп-
ругов находится в возрасте до 31 года на дату принятия на учет нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий;

– проживающие в жилых помещениях специальных домов для вете-
ранов, престарелых и инвалидов, имеющие несовершеннолетних детей, 
а также граждане, проживающие в домах-интернатах для престаре-
лых и инвалидов, которым при переосвидетельствовании установлена 
III группа инвалидности либо инвалидность снята, или которые признаны 
в установленном порядке дееспособными, если за ними не сохранилось 
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или им не может быть предоставлено право владения и пользования 
жилым помещением, из которого они выбыли;

– молодые рабочие (служащие), молодые специалисты, прибывшие по 
распределению, направленные на работу в соответствии с договором о целе-
вой подготовке специалиста (рабочего, служащего), или специалисты, при-
бывшие по направлению государственных органов и других организаций на 
работу в организации расположенные на территории с уровнем радиоактив-
ного загрязнения свыше 5 Ки/км2 и приравненных к ним территориях;

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в случае, если они:

– не имеют в собственности и (или) во владении и пользовании жилых 
помещений (долей в праве общей собственности на жилое помещение) 
в населенном пункте по месту принятия на учет (при принятии на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске учитываются 
находящиеся в собственности и (или) во владении и пользовании жилые 
помещения (доли в праве общей собственности на жилые помещения), 
расположенные в Минском районе);

– проживают в жилом помещении и являются нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий по основаниям, предусмотренных в подп. 3.1.2–
3.1.10 Положения;

– при вселении в жилое помещение, из которого выбыли, стали бы 
нуждающимися в улучшении жилищных условий по основаниям, преду-
смотренных в подп. 3.1.2–3.1.10 Положения;

– не могут быть вселены в жилое помещение, из которого выбыли, 
и невозможность вселения в это жилое помещение установлена местным 
исполнительным и распорядительным органом по месту нахождения дан-
ного жилого помещения.

Невозможность вселения в жилое помещение устанавливается по реше-
нию местных исполнительных и распорядительных органов в случае утраты 
жилого помещения (гибели, уничтожения), систематического (три и более 
раза в течение года) нарушения гражданами, проживающими в данном жилом 
помещении, Правил пользования жилым помещением, содержания жилых 
и вспомогательных помещений, наличия неблагоприятных или опасных усло-
вий проживания с родителями, лишенными родительских прав, и другими 
гражданами, проживающими в данном жилом помещении, а также в иных 
случаях. Порядок принятия решений о невозможности вселения в жилое 
помещение определяется облисполкомами, Минским горисполкомом. 

Право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 
имеют граждане со дня наступления совершеннолетия, а в случае эмансипации 
или вступления в брак до достижения совершеннолетнего возраста, – с даты 
принятия решения об эмансипации либо вступления в брак (п. 1 Положения).
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Не принимаются на учет нуждающихся в улучшении жилищных 
условий граждане (п. 4 Положения):

– в случае непредставления необходимых документов (паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность всех совершеннолетних 
граждан, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, принима-
емых на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий);

– в случае ухудшения ими либо членами их семей своих жилищных усло-
вий путем уничтожения, повреждения, отчуждения жилого помещения либо 
его части, перевода жилого помещения в нежилое, обмена, раздела или изме-
нения порядка пользования жилым помещением, в котором обеспеченность 
общей площадью жилого помещения превышала 15 м2 (в Минске 10 м2) на 
одного человека, либо предоставления права владения и пользования жилым 
помещением другим гражданам (за исключением граждан, вселенных в уста-
новленном порядке и не имевших до этого в собственности и (или) во владе-
нии и пользовании в данном населенном пункте жилого помещения, в кото-
ром они были обеспечены жилым помещением общей площадью 15 м2 и более 
(в Минске – 10 м2 и более) на одного человека, и проживающих в этом жилом 
помещении супругов, несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудос-
пособных (инвалиды І и ІІ группы, женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет1) 
детей, нетрудоспособных родителей как собственника, нанимателя жилого 
помещения, гражданина, являющегося членом организации застройщиков, 
так и членов их семей), путем предоставления права владения и пользования 
жилым помещением в общежитии, заключения найма жилого помещения 
частного жилищного фонда, если граждане ранее были обеспечены жилым 
помещением общей площадью 15 м2 и более (в Минске 10 м2 и более) на 
одного человека, соответствующим установленным для проживания сани-
тарным и техническим требованиям в данном населенном пункте. При этом 
граждане, ухудшившие свои жилищные условия, не принимаются на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в течение пяти лет со дня 
ухудшения их жилищных условий;

– прибывшие в Минск из других населенных пунктов и имеющие 
менее десяти лет регистрации по месту жительства в Минске (за исключе-
нием супругов, несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособ-
ных детей, а также вселенных в установленном порядке и проживающих 
совместно нетрудоспособных родителей как собственника, нанимателя 
жилого помещения, гражданина, являющегося членом организации 

1 В целях совершенствования пенсионного обеспечения в изменяющихся социально-демо-
графических условиях в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 
2016 г. № 137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения» установлено, что начиная 
с 1 января 2017 г. общеустановленный пенсионный возраст (ст. 11 Закона Республики Беларусь 
от 17 апреля 1992 г. № 1596-ХII «О пенсионном обеспечении») повышается ежегодно с 1 января 
на 6 месяцев до достижения возраста мужчинами 63 лет, женщинами – 58 лет.
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застройщиков, так и членов их семей, принимаемых на учет нуждающихся 
в улучшении жилищных условий в качестве членов семьи гражданина, 
имеющего место жительства в Минске, детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, молодых рабочих (служащих), молодых специа-
листов, получивших профессионально-техническое, среднее специальное, 
высшее или послевузовское образование за счет средств республиканского 
и (или) местных бюджетов, прибывших по распределению, направленных 
на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста 
(рабочего, служащего), независимо от даты их прибытия, граждан, при-
бывших в Минск из других населенных пунктов в связи с назначением на 
должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики 
Беларусь, а также иных лиц в соответствии с законодательными актами);

– по месту работы (службы), прибывшие в Минск из других насе-
ленных пунктов, а также работающие в организациях, расположенных 
в Минске, рабочее место которых находится в другом населенном пункте, 
в течение 10 лет со дня начала работы (службы) в организациях, распо-
ложенных в Минске (за исключением указанных в подп. 4.3 Положения 
детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, молодых рабо-
чих (служащих), молодых специалистов, граждан, прибывших в Минск из 
других населенных пунктов в связи с назначением на должности, включен-
ные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, а также 
иных лиц в соответствии с законодательными актами;

– прибывшие в населенные пункты Минского района из других насе-
ленных пунктов и имеющие менее пяти лет регистрации по месту житель-
ства в населенном пункте Минского района (за исключением супругов, 
несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных детей, 
а также вселенных в установленном порядке и проживающих совместно 
нетрудоспособных родителей как собственника, нанимателя жилого поме-
щения, гражданина, являющегося членом организации застройщиков, 
так и членов их семей, принимаемых на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в качестве членов семьи гражданина, имеющего место 
жительства в населенном пункте Минского района, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, молодых рабочих (служащих), 
молодых специалистов, получивших профессионально-техническое, сред-
нее специальное, высшее или послевузовское образование за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, прибывших по распределе-
нию, направленных на работу в соответствии с договором о целевой под-
готовке специалиста (рабочего, служащего), договором о подготовке науч-
ного работника высшей квалификации за счет средств республиканского 
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бюджета, независимо от даты их прибытия, граждан, прибывших в насе-
ленные пункты Минского района из других населенных пунктов в связи 
с назначением на должности, включенные в кадровый реестр Главы госу-
дарства Республики Беларусь, а также иных лиц в соответствии с законо-
дательными актами);

– по месту работы (службы), прибывшие в населенные пункты Минс-
кого района из других населенных пунктов, а также работающие в органи-
зациях, расположенных в населенных пунктах Минского района, рабочие 
место которых находится в другом населенном пункте, в течение пяти лет 
со дня начала работы (службы) в организациях, расположенных в насе-
ленных пунктах Минского района (за исключение указанных в подп. 4.5 
Положения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
молодых рабочих (служащих), молодых специалистов, граждан, прибыв-
ших в населенные пункты Минского района из других населенных пунк-
тов в связи с назначением на должности, включенные в кадровый реестр 
Главы Республики Беларусь, а также иных лиц в соответствии с законода-
тельными актами);

– зарегистрированные по месту жительства в жилых помещениях 
в общежитиях или в жилых помещениях частного жилищного фонда на 
основании договора найма жилого помещения, в которых они фактически 
не проживают. Подтверждение фактического проживания гражданина 
в общежитии или в жилом помещении частного жилищного фонда по дого-
вору найма жилого помещения осуществляется местным исполнительным 
и распорядительным органом, государственным органом, другой органи-
зацией, в которые гражданин обратился с заявлением о принятии на учет 
(восстановлении на учете) граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, путем составления акта в произвольной письменной форме 
с указанием в нем сведений, подтверждающих фактическое проживание. 
К таким сведениям могут быть отнесены письменное подтверждение заве-
дующего (директора) общежитием и (или) соседей и иные документы (све-
дения) по усмотрению местного исполнительного и распорядительного 
органа, государственного органа, другой организации;

– воспользовавшиеся льготным кредитом, одноразовой субсидией на 
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений 
в течение пяти лет со дня государственной регистрации права на жилое 
помещение, построенное (реконструированное) или приобретенное 
с использованием государственной поддержки гражданином или членами 
его семьи, за исключением случаев увеличения состава семьи в связи 
с рождением (усыновлением (удочерением)) детей, а также военнослужа-
щих в случае переезда из другого населенного пункта при назначении на 
должность;
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– имеющие в собственности в населенном пункте по месту принятия 
на учет жилые помещения, в которых они не проживают, за исключением 
случаев, если при вселении в это жилое помещение они станут нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий. При этом эти граждане не при-
нимаются на учет по основаниям, предусмотренным в подп. 3.1.2–3.1.11 
и 3.2 Положения;

– имеющие в собственности в населенном пункте по месту приня-
тия на учет жилые помещения (доли в праве общей собственности на 
жилые помещения), признанные не соответствующими установленным 
для проживания санитарным и техническим требованиям, непригод-
ными для проживания, приобретенные путем заключения договоров 
купли-продажи, дарения, мены и других (за исключением вступления 
в наследство) после принятия в установленном порядке решения о при-
знании жилого помещения не соответствующим установленным для 
проживания санитарным и техническим требованиям, непригодным для 
проживания, – при принятии граждан на учет нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий по основанию, предусмотренному в подп. 3.1.3 
Положения.

Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, осу-
ществляется, как правило, по месту жительства по решению районного, 
городского, районного в городе, поселкового, сельского исполнительного 
и распорядительного органа при участии общественной комиссии по 
жилищным вопросам .

Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
осуществляется местными исполнительными и распорядительными 
органами по их месту жительства, а граждан без определенного места 
жительства (ранее проживавших в населенном пункте по месту приня-
тия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий), зарегист-
рированных по месту пребывания в органах внутренних дел, – местными 
исполнительными и распорядительными органами по месту нахождения 
пункта регистрации и учета лиц без определенного места жительства 
(п. 5 Положения).

Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, работа-
ющих (проходящих службу) в государственных органах, других организа-
циях, их филиалах и представительствах (в том числе по совместительству), 
ведется по месту работы (службы) этих граждан, а по их желанию – также 
и по их месту жительства (п. 6 Положения).

Что касается нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, 
работающих на предприятиях, в учреждениях, организациях, име ющих 
жилищный фонд и ведущих жилищное строительство или принима - 
ющих долевое участие в жилищном строительстве, их учет осуществляется  
по месту работы администрацией предприятия, учреждения, организации 
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совместно с профсоюзным комитетом (при его наличии), а по их жела-
нию – также и по месту жительства.

Как следует из изложенного, законодательством довольно пространно 
регламентировано право семьи состоять на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий. В частности, семья вправе состоять на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий как по месту постоянного 
проживания, так и по месту работы (службы) каждого ее члена.

В случае если супруги зарегистрированы в разных населенных пунктах 
или в разных районах населенного пункта, постановка на учет нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий производится в местном исполни-
тельном и распорядительном органе по месту жительства одного из супру-
гов по их выбору.

Работники организаций социально-культурной сферы, потребитель-
ской кооперации, постоянно проживающие и работающие в сельской мес-
тности, обслуживающие работников сельскохозяйственных организаций, 
вправе состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в этих сельскохозяйственных организациях.

Право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий в любом населенном пункте Республики Беларусь (за исключением 
Минска) предоставлено гражданам, уволенным с военной службы, службы 
в Следственном комитете, Государственном комитете служебных экспер-
тиз, органах внутренних дел, органах финансовых расследований Коми-
тета государственного контроля, органах и подразделениях по чрезвычай-
ным ситуациям по возрасту, состоянию здоровья, сокращению штатов, при 
наличии оснований, установленных законодательством. Указанные лица 
предоставленным правом могут воспользоваться в течение шести месяцев 
со дня увольнения.

Что касается граждан, уволенных с военной службы, если они до при-
зыва (поступления) на военную службу проживали в Минске или в Минске 
проживают их близкие родственники, эти ограничения на них не распро-
страняются. 

При принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных 
условий по месту жительства не требуется регистрация в одном населен-
ном пункте супругов и несовершеннолетних детей, а по месту работы 
(службы) – членов семьи, с которыми гражданин принимается на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Граждане принимаются на учет нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий по решению местного исполнительного и распорядительного 
органа при участии общественной комиссии по жилищным вопросам, 
созданной при этом органе, а по месту работы (службы) – по совместному 
решению администрации государственного органа, другой организации 
и профсоюзного комитета при его наличии (при его отсутствии – иного 
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представительного органа работников), а также при участии обществен-
ной комиссии по жилищным вопросам (при ее наличии). При отсутствии 
профсоюзного комитета или иного представительного органа работников 
принятие граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 
по месту работы (службы) осуществляется по решению администрации 
государственного органа, другой организации. 

Для постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 
гражданам необходимо подать заявление по месту жительства в исполни-
тельный и распорядительный орган, а по места работы (службы) – в госу-
дарственный орган, другую организацию с приложением всех необходи-
мых документов (п. 12, 13 Положения).

Согласно законодательству отказ местного исполнительного и распо-
рядительного органа, иного государственного органа, другой организации 
в принятии гражданина на учет нуждающихся в улучшении жилищных 
условий может быть обжалован в судебном порядке.

 Граждане считаются принятыми на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий со дня подачи такого заявления при наличии имею-
щихся для этого оснований.

 К заявлению о принятии граждан на учет нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в установленном порядке должна быть 
приложена справка об отсутствии в данном населенном пункте в собс-
твенности жилого помещения и отсутствии права пользования жилым 
помещением государственного жилищного фонда (о находящихся 
(находившихся в течение последних пяти лет) в собственности граж-
данина и членов его семьи жилых помещений). Эти документы запра-
шиваются у соответствующих организаций местным исполнительным 
и распорядительным органом, иным государственным органом, другой 
организацией, принимающими на такой учет, в 3-дневный срок со дня 
поступления заявления гражданина о принятии на учет нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. Организации, получившие указан-
ный запрос, обязаны в 3-дневный срок представить требуемые доку-
менты.

Положением также установлено, что если заявления поданы несколь-
кими гражданами в один и тот же день, они включаются в списки нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий в порядке регистрации 
заявлений со всеми необходимыми документами. Поданное заявление 
регистрируется местным исполнительным и распорядительным орга-
ном, иным государственным органом, другой организацией в книге 
регистрации заявлений граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.

 Решение о принятии гражданина на учет сообщается в письмен-
ной форме в течение одного месяца со дня подачи им заявления после  
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получения всех необходимых документов, предусмотренных 
в подп. 13.1–13.14 Положения. В решении указываются дата и основа-
ние принятия гражданина на учет, общий или отдельный список учета, 
состав его семьи, номер очереди, а при отказе в принятии на учет – 
основания отказа. 

Гражданин вправе обратиться с заявлением о внесении изменений 
в состав семьи, если в период пребывания на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий этот состав изменился.

Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, осу-
ществляется путем ведения общего списка.

Определены также категории граждан, имеющих право на внеочеред-
ное и первоочередное предоставление им жилых помещений либо пре-
доставление жилых помещений социального пользования (в том числе 
на внеочередное получение жилых помещений социального пользования 
(п. 65 Положения)).

В отдельные списки включаются также малообеспеченные нетрудоспо-
собные граждане, граждане, имеющие право на получение жилых помеще-
ний социального пользования вне очереди. О включении их в отдельные 
списки указывается в решении о принятии их на учет.

Решение об изменении очередности граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, принимается местным исполнительным и распо-
рядительным органом, администрацией иного государственного органа, 
другой организацией совместно с профсоюзным комитетом (при его нали-
чии), принявшим этих граждан на учет. В решении указываются основания 
для изменения очередности и срок, на который она переносится. О приня-
том решении сообщается гражданину в 5-дневный срок со дня его приня-
тия с указанием оснований для изменения очередности. При этом требу-
ется, чтобы сообщение было сделано в письменной форме.

Граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют 
право на приобретение жилья путем купли-продажи, участия в строитель-
стве жилья, на получение в пользование жилого помещения в домах госу-
дарственного жилищного фонда на условиях договора найма жилого поме-
щения коммерческого использования государственного жилищного фонда 
в порядке, предусмотренном законодательством.

Нуждающиеся в улучшении жилищных условий члены жилищно-стро-
ительного кооператива, а также граждане, имеющие жилой дом в частной 
собственности, и другие граждане, проживающие в этих домах, обеспечи-
ваются жилыми помещениями на общих основаниях.

На местные исполнительные и распорядительные органы возложена 
обязанность ежегодно в период с 1 февраля по 1 мая проводить уточнение 
данных, являющихся основанием для сохранения права граждан состоять 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
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Иные государственные органы, другие организации осуществляют 
уточнение данных, являющихся основанием для сохранения права граж-
дан состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
регулярно по истечении пяти лет с даты постановки конкретного гражда-
нина на учет – один раз в пять лет (п. 29 Положения).

В свою очередь граждане, состоящие на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и имеющие право на получение жилого поме-
щения социального пользования в соответствии с действующим законо-
дательством, обязаны для уточнения данных, являющихся основанием 
для сохранения их права состоять на таком учете, ежегодно представлять 
в местный исполнительный и распорядительный орган сведения о доходе 
и имуществе, приходящихся на каждого члена семьи, а также документы, 
подтверждающие право на получение жилого помещения социального 
пользования (п. 30 Положения).

Граждане снимаются с учета нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в случаях (п. 32 Положения):

– улучшения жилищных условий в населенном пункте по месту приня-
тия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, если в резуль-
тате этого отпали основания для признания их нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий. Снятие с учета нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в случае добровольного волеизъявления на улучшение 
жилищных условий в другом населенном пункте производится после госу-
дарственной регистрации права собственности на жилое помещение либо 
заключения договора, предусматривающего передачу дольщику во владе-
ние и пользование объекта долевого строительства;

– выезда их на место проживания в другой населенный пункт, за 
исключением случаев, если эти граждане состоят на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий в государственном органе, другой орга-
низации, расположенных в данном населенном пункте, и не прекратили 
с ними трудовых (служебных) отношений;

– прекращения трудовых (служебных) отношений с государственным 
органом, другой организацией, где они состояли на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, кроме случаев, предусмотренных п. 37 
Положения;

– представления не соответствующих действительности сведений либо 
неправомерных действий (бездействия) должностных лиц, послуживших 
основанием для принятия этих граждан на учет нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий;

– подачи гражданином заявления о снятии с учета нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, подписанного им и совершеннолетними 
членами его семьи, совместно состоящими на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий;
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– непредставления необходимых документов в установленные сроки;
– добровольного изъявления граждан и членов их семей на строитель-

ство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений общей пло-
щадью менее 15 м2 (в Минске – менее 10 м2) на одного человека с исполь-
зованием льготного кредита. При этом снятие с учета нуждающихся 
в улучшении жилищных условий производится после государственной 
регистрации права собственности на жилое помещение; 

– отказов (не менее трех в течение календарного года) от предлагае-
мого в установленном порядке предоставления жилых помещений соци-
ального пользования (в случае наличия у граждан права на предоставление 
таких помещений) или отказов (не менее трех в течение календарного года) 
от предлагаемых в установленном порядке вступления в организацию 
застройщиков либо заключения договора купли-продажи жилого помеще-
ния, строительство которого осуществлялось по государственному заказу 
(в случае отсутствия у граждан права на предоставление жилых помеще-
ний социального пользования); 

– выявления в ходе уточнения данных, являющихся основанием для 
сохранения права граждан состоять на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, фактов, подтверждающих непроживание граждан по 
месту их регистрации по месту жительства в общежитиях, в жилых поме-
щениях частного жилищного фонда по договору найма жилого помещения 
(за исключением случаев, когда у граждан имеются иные основания состо-
ять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и в некото-
рых других случаях. 

Снятие гражданина с учета нуждающихся в улучшении жилищных 
условий производится по решению исполнительного и распорядительного 
органа либо администрации иного государственного органа, другой орга-
низации совместно с профсоюзным комитетом (при его наличии), приняв-
шим их на учет.

Решение в 10-дневный срок сообщается гражданину в письменной 
форме с указанием причин, послуживших основанием снятия с учета. 
Обжалование решения о снятии производится в порядке, установленном 
для отказа в принятии на учет.

При предоставлении гражданином документов, подтверждающих 
сохранение оснований для нахождения на учете, он подлежит восстанов-
лению на учете нуждающихся в улучшению жилищных условий с даты 
первоначальной постановки на учет.

Право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий по месту жительства сохраняется за гражданами в случае их 
выезда на время проживания в другой населенный пункт в связи:

– с прохождением военной службы по призыву, направлением на аль-
тернативную службу – в течение всего времени прохождения военной 
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(альтернативной) службы и одного года после ее окончания; призывом на 
службу в резерве, военными и специальными сборами – в течение всего 
времени прохождения службы в резерве и указанных сборов; прохожде-
нием военной службы по контракту на должностях солдат, матросов, сер-
жантов и старшин – на срок 1-го контракта;

– условиями и характером работы или обучением – в течение всего 
времени выполнения работы или обучения;

– исполнением обязанностей опекуна (попечителя), родителя-воспита-
теля детского дома семейного типа, приемного родителя приемной семьи – 
в течение всего времени исполнения этих обязанностей;

– заключением под стражу, осуждением к аресту, ограничению сво-
боды, лишению свободы – в течение всего времени содержания под стра-
жей, отбывания наказания по приговору суда;

– пребыванием в организации здравоохранения – в течение всего вре-
мени нахождения на лечении в них;

– распределением или направлением на работу молодых рабочих (слу-
жащих), молодых специалистов на срок их работы по распределению, 
направлению на работу (п. 36 Положения).

Право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий по месту работы (службы) сохраняется за гражданином в слу-
чаях:

– ухода на пенсию (при условии назначения пенсии) или выходом 
в отставку независимо от последующего трудоустройства, в том числе 
в иной государственный орган, другую организацию;

– утраты трудоспособности, наступившей в результате увечья или про-
фессионального заболевания либо иного повреждения здоровья, связан-
ных с использованием трудовых (служебных) обязанностей, и повлекшей 
прекращение трудовых (служебных) отношений;

– избрания на выборные должности в государственные, а также назна-
чения на должности в государственные органы Президентом Республики 
Беларусь (или по согласованию с ним) Советом Министров Республики 
Беларусь – на период работы (службы), в этих государственных органах на 
указанных должностях;

– направления организацией для получения образования – в течение 
всего времени получения образования;

– увольнение в связи с сокращением численности или штата работ-
ников (в связи с проведением организационно-штатных мероприятий) – 
до даты трудоустройства в другую организацию. При трудоустройстве 
на новое место работы (службы) гражданин принимается на учет нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий со времени постановки его 
на учет по прежнему месту его работы (службы) с соблюдением условий 
постановки на учет, действующих в этой организации;
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– выезда на постоянное место жительства в другой населенный пункт, 
если эти граждане состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в государственном органе, другой организации, расположенных 
в данном населенном пункте, и не прекратили с ними трудовых (служеб-
ных) отношений; 

– в иных случаях, предусмотренных законодательными актами и кол-
лективными договорами (п. 37 Положения). 

При переводе гражданина, состоящего на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, на работу (службу) в иной государственный 
орган, в другую организацию он принимается на учет нуждающихся 
в улучшении жилищных условий по новому месту работы (службы) со 
времени постановки его на учет по прежнему месту работы (службы). При 
этом государственный орган, другая организация по новому месту работы 
(службы) запрашивают в установленном порядке из государственного 
органа, другой организации по прежнему месту работы (службы) гражда-
нина его учетное дело.

Заявление о принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных 
условий по новому месту работы (службы) должно быть подано в тече-
ние шести месяцев со дня поступления на работу (службу). При подаче 
заявления по истечении указанного срока гражданин принимается на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий со дня подачи заявления 
о принятии на такой учет.

Право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий со времени принятия на учет сохраняется:

– по месту жительства – за членами семьи гражданина, проживав-
шими совместно с ним и состоявшими с ним на учете, в случае смерти 
этого гражданина, расторжения брака или снятия его с учета при выезде на 
место жительства в другой населенный пункт, если у них имеются основа-
ния состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;

– по месту работы (службы) – за работающими в одном государствен-
ном органе, другой организации членами семьи гражданина, состоявшего 
на учете, в случае его смерти, а за членами семьи гражданина, умершего 
в результате несчастного случая на производстве или профессионального 
заболевания, – независимо от места их работы, если у них основания 
состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (п. 40 
Положения).

Настоящим Положением определен также порядок о праве состоять 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в отношении 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Согласно п. 40 Положения лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, сохраняют право состоять на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий по месту работы (службы), 
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предоставленному по распределению, направлению на работы в соот-
ветствии с договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, 
служащего), с даты первоначальной постановки на такой учет по месту 
первоначального приобретения ими статуса детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Порядок предоставления гражданам жилых помещений в пользо-
вание. Жилые помещения в домах государственного жилищного фонда 
предоставляются: гражданам и членам их семьи, как правило, в виде отде-
льной квартиры или жилого дома на условиях соответствующего договора 
найма по нормам, установленным действующим законодательством.

Жилые помещения государственного жилищного фонда предоставля-
ются гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, в порядке очередности исходя из времени принятия на учет.

Жилые помещения в домах государственного жилищного фонда пре-
доставляются стоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий гражданам и членам их семей, как правило в виде квартиры или 
жилого дома на условиях соответствующего договора найма жилого поме-
щения государственного жилищного фонда:

– в жилых домах республиканского жилищного фонда – по совмес-
тному решению администрации государственного органа или другой 
государственной организации, в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении которых находятся жилые помещения, и профсоюзного коми-
тета, принятому при участии общественной комиссии по жилищным воп-
росам (при ее наличии), с последующим сообщением о принятом решении 
в местный исполнительный и распорядительный орган по месту нахожде-
ния предоставляемого жилого помещения государственного жилищного 
фонда;

– в жилых домах коммунального жилищного фонда – по решению мес-
тного исполнительного и распорядительного органа, принятому при учас-
тии общественной комиссии по жилищным вопросам, или по совместному 
решению администрации государственной организации, в хозяйственном 
ведении или оперативном управлении которой находятся жилые помеще-
ния, и профсоюзного комитета.

Если при принятии решения о предоставлении гражданину жилого 
помещения государственного жилищного фонда (на дату принятия этого 
решения) занимает другое жилое помещение, предоставленное ему по 
договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда, 
в котором не остаются проживать члены его семьи, гражданин обязан 
расторгнуть этот договор и сдать наймодателю жилое помещение по акту 
о сдаче жилого помещения. Невыполнение этой обязанности является 
основанием для отмены решения о предоставлении гражданину жилого 
помещения государственного жилищного фонда.
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Жилые помещения государственного жилищного фонда могут быть 
предоставлены гражданам вне очереди или в первоочередном порядке 
в случаях, установленных законодательством.

Законодательством определены случаи и особенности предоставле-
ния жилых помещений государственного жилищного фонда:

– если жилое помещение государственного жилищного фонда нахо-
дится в аварийном состоянии или грозит обвалом, подлежит сносу, а также 
вследствие чрезвычайных ситуаций природного или техногенного харак-
тера, боевых действий и актов терроризма перестало соответствовать 
установленным для проживания санитарным и техническим требованиям 
и признано непригодным для проживания. При возникновении таких ситу-
аций выселяемым гражданам по решению местного исполнительного 
и распорядительного органа в течение одного года за счет собственника 
жилищного фонда предоставляется жилое помещение типовых потреби-
тельских качеств общей площадью не менее занимаемого с соблюдением 
вида ранее заключенного договора найма жилого помещения государс-
твенного жилищного фонда и срока его действия (если договор найма 
жилого помещения государственного жилищного фонда был заключен на 
определенный срок); 

– если жилой дом, в котором находится жилое помещение государс-
твенного жилищного фонда, подлежит сносу в связи с изъятием земель-
ного участка для государственных нужд либо жилое помещение государс-
твенного жилищного фонда признано в установленном законодательством 
порядке не соответствующим установленным для проживания санитарным 
и техническим требованиям и подлежит переводу в нежилое, государствен-
ная организация, которой предоставляется этот земельный участок либо 
предназначается жилое помещение, подлежащее переводу в нежилое, пре-
доставляет выселяемым гражданам жилое помещение типовых качеств, 
соответствующее требованиям, содержащимся в п. 55–57 Положения, на 
условиях ранее заключенного договора найма жилого помещения госу-
дарственного жилищного фонда;

– если в результате капитального ремонта или реконструкции жилого 
дома жилое помещение государственного жилищного фонда не может 
быть сохранено или его площадь уменьшится, по требованию нанима-
теля жилого помещения ему с постоянно проживающими совместно с ним 
гражданами (кроме поднанимателей и временных жильцов) должно быть 
предоставлено собственником жилое помещение типовых потребитель-
ских качеств, соответствующее требованиям, содержащимся в п. 55–57 
Положения, на условиях ранее заключенного договора найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда;

– если в квартире, заселенной несколькими нанимателями по договору 
найма жилого помещения государственного жилищного фонда, освобо-
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дилась жилая комната, не изолированная от жилой комнаты, занимаемой 
другим нанимателем по договору найма жилого помещения государствен-
ного жилищного фонда, эта жилая комната предоставляется в его владение 
и пользование.

При предоставлении жилого помещения государственного жилищного 
фонда в указанных случаях должны соблюдаться требования, установлен-
ные законодательством (п. 48–51 Положения). 

Что касается жилых помещений социального пользования, к ним 
относятся жилые помещения типовых потребительских качеств государс-
твенного жилищного фонда, предоставляемые гражданам на условиях 
договора найма жилого помещения социального пользования государс-
твенного жилищного фонда без взимания платы за пользование жилым 
помещением.

В состав жилых помещений социального пользования включаются 
жилые помещения типовых потребительских качеств государственного 
жилищного фонда, построенные (реконструированные), приобретенные, 
освободившиеся жилые помещения (п. 52–54 Положения).

Жилые помещения социального пользования государственного жилищ-
ного фонда, предназначенные для проживания граждан, имеющих право на 
получение таких жилых помещений, а также членов их семей, не подлежат 
приватизации, обмену, разделу и сдаче по договору поднайма.

Норма предоставления жилых помещений социального пользования 
определена пределами от 15 до 20 м2 общей площади жилого помещения 
на одного человека. Но из этого правила могут быть исключения, в част-
ности, если жилое помещение представляет собой однокомнатную квар-
тиру, размеры которой превышают максимальную норму предоставления 
общей площади жилого помещения.

Сверх максимальной нормы общей площади жилого помещения соци-
ального пользования предоставляется дополнительная площадь жилого 
помещения в виде комнаты или в размере 15 м2 общей площади Героям 
Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, 
полным кавалерам орденов Славы, Трудовой Славы, а также гражданам, 
страдающими заболеваниями, дающими право на дополнительную пло-
щадь, другим гражданам в соответствии с законодательством (п. 57 Поло-
жения). 

Законодательством определен перечень лиц, имеющих право на полу-
чение жилого помещения социального пользования (п. 63 Положения).

При этом право на получение жилого помещения социального поль-
зования может быть реализовано при отсутствии у гражданина и членов 
его семьи в собственности жилых помещений в данном населенном пун-
кте общей площадью 15 м2 и более (в Минске – 10 м2 и более) на одного 
человека, соответствующих установленным для проживания санитарным 
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и техническим требованиям. Если у гражданина или членов его семьи, 
совместно состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, имеется в данном населенном пункте на праве собственности 
жилое помещение, то жилое помещение социального пользования госу-
дарственного жилищного фонда предоставляется в пределах от 15 до 
20 м2 общей площади жилого помещения на каждого члена семьи за 
вычетом размера жилого помещения, находящегося в их собственности. 
Если в результате вычета размера жилого помещения, находящегося 
в собственности, жилое помещение социального пользования, исходя из 
его размера, не может быть предоставлено на весь состав семьи, то оно 
предоставляется только гражданину, имеющему право на его получение 
(п. 66 Положения).

Законодательством предусмотрена категория лиц, которым могут быть 
предоставлены жилые помещения социального пользования вне очереди. 
Так, вне очереди жилые помещения социального пользования предостав-
ляются:

– гражданам, больным активной формой туберкулеза, что подтверж-
дено клинико-лабораторными или иными методами исследования, если 
при соблюдении больными предписанного режима лечения и после про-
ведения 6-месячного курса противотуберкулезного лечения сохраняется 
выделение микобактерий;

– гражданам, указанным в подп. 63.1, 63.3–63.7, 63.8 (неработающие 
одинокие инвалиды I и II группы), 63.9, 63.12.1 и 63.12.7 Положения.

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в отно-
шении которых принято решение об эмансипации или которые вступили 
в брак, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилые помещения социального пользования предоставляются 
в течение пяти лет с даты принятия решения об эмансипации или вступле-
ния в брак, после достижения ими совершеннолетия либо по их желанию 
в течение одного года после окончания учреждений высшего образования 
(п. 65 Положения).

В соответствии с Указом Президента «О внесении изменений и допол-
нений в указы Президента Республики Беларусь» детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, предоставляются жилые помеще-
ния социального пользования без учета членов их семей на срок до пяти 
лет. По истечении этого срока жилье по решению местных исполнитель-
ных и распорядительных органов будет включаться в состав жилых поме-
щений коммерческого использования. В течение действия срочного дого-
вора найма жилого помещения социального пользования детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляется право 
на получение во внеочередном порядке льготного кредита без отнесения 
к категории малообеспеченных.
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Основанием для вселения в жилое помещение социального пользова-
ния является договор найма жилого помещения социального пользования 
государственного жилищного фонда.

Основанием для расторжения либо прекращения с нанимателем дого-
вора найма жилого помещения социального пользования государствен-
ного жилищного фонда является переезд нанимателя на место жительства 
в другое жилое помещение либо его смерть.

Выселение из жилого помещения социального пользования произво-
дится в судебном порядке в случае обеспеченности членов семьи нанима-
теля жилым помещением общей площадью 15 м2 и более (в Минске – 10 м2 
и более) на одного человека, соответствующим установленным для прожи-
вания санитарным и техническим требованиям. 

В связи с тем, что капитальный ремонт или реконструкция некоторых 
жилых помещений не могут быть произведены без выселения для времен-
ного проживания граждан в других жилых помещениях, создается манев-
ренный фонд. Он предназначен также для временного проживания граж-
дан, выселенных из жилых домов в связи с изъятием земельных участков 
для государственных нужд из-за сноса или иного уничтожения жилых 
домов, собственники которых не обнаружены в результате проведенных 
в соответствии с законодательством мероприятий, в том числе для времен-
ного проживания граждан, жилые помещения которых стали непригод-
ными для проживания вследствие пожаров, чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, боевых действий и актов терроризма 
и в некоторых других случаях.

Такой фонд создается в объемах, обеспечивающих выполнение заданий 
по капитальному ремонту и реконструкции жилищного фонда и по другим 
определенным в законодательстве мероприятиям.

Жилые помещения маневренного фонда предоставляются нанима-
телю и членам его семьи по решению органа управления жилищно-комму-
нальным хозяйством местного исполнительно-распорядительного органа 
или предприятия, учреждения, организации, в хозяйственном ведении 
или оперативном управлении которых находятся жилые помещения. Эти 
помещения предоставляются для временного проживания граждан, высе-
ленных из жилых домов (в частности, на время капитального ремонта или 
реконструкции жилого дома) без расторжения договора найма ранее зани-
маемого жилого помещения.

Имеются также специальные жилые помещения в специальных домах 
(дома-интернаты для инвалидов и престарелых, дома-интернаты для детей-
инвалидов, специальные дома для ветеранов, престарелых и инвалидов), 
которые предоставляются гражданам структурными подразделениями по 
труду, занятости и социальной защите местных исполнительных и распоря-
дительных органов и Министерством труда и социальной защиты в порядке, 
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установленном Советом Министров. В этих целях используются и другие 
специально построенные или переоборудованные для этой цели жилые 
дома. В частности, к специальным жилым помещениям относятся жилые 
помещения в детских домах семейного типа, детских интернатных учрежде-
ниях, административных и общественных зданиях органов государственной 
безопас ности, административных и общественных зданиях органов и подраз-
делений по чрезвычайны ситуациям, в том числе и в зданиях пожарных депо.

Порядок отнесения к категории специальных домов, предоставления 
и пользования ими определяется Советом Министров. Эти дома не подле-
жат приватизации, обмену и разделу.

Специальные жилые помещения (за исключением жилых помещений, 
указанных в п. 107 Положения) предоставляются по решению местного 
исполнительного и распорядительного органа, принимаемому при участии 
общественной комиссии по жилищным вопросам, в порядке, установлен-
ном Советом Министров, если иное не установлено Президентом Респуб-
лики Беларусь

Для проживания в специальных домах заключается договор найма 
специального жилого помещения государственного жилищного фонда 
(за исключением специальных жилых помещений в домах-интернатах 
для престарелых и инвалидов, домах-интернатах для детей-инвалидов, 
в детских интернатных учреждениях и детских домах семейного типа). Он 
является срочным и подлежит прекращению (расторжению) в связи с утра-
той оснований для проживания в специальном жилом помещении. 

Законодательством также определен порядок выселения граждан, 
которым предоставлены специальные жилые помещения, Так, согласно 
п. 115 Положения выселение граждан из специальных жилых помещений 
производится в связи с прекращением оснований, по которым им были 
предоставлены специальные жилые помещения, а также в случаях систе-
матического (три и более раза в течение календарного года) разрушения 
или порчи специального жилого помещения, либо использования его не 
по назначению, либо систематического нарушения правил пользования 
специальным жилым помещением, делающим невозможным для других 
проживание с ними в одном жилом помещении.

Что касается родителей-воспитателей детского дома семейного типа, 
они подлежат выселению из специальных жилых помещений без предо-
ставления других жилых помещений в случаях прекращения трудового 
договора и договора об условиях воспитания и содержания детей или 
отстранения их от воспитания детей, если они ранее не имели во владении 
и пользовании жилых помещений государственного жилищного фонда по 
договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда.

Если же они ранее имели во владении и пользовании жилые помещения 
государственного жилищного фонда, то при выселении им возвращаются 
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эти жилые помещения или предоставляются равноценные жилые поме-
щения государственного жилищного фонда на условиях договора найма 
жилого помещения, заключаемого в соответствии с законодательством.

Таким образом, законодательством Республики Беларусь определены 
порядок, особенности, возможности и случаи предоставления различного 
рода жилых помещений, в том числе как по месту постоянного жительства 
граждан, так и по месту их работы (службы).

Договор найма может быть заключен только на свободное жилое помещение.
Для проживания гражданам предоставляются жилые помещения типо-

вых потребительских качеств, т. е. они должны быть благоустроенными 
применительно к условиям данного населенного пункта, отвечать санитар-
ным и техническим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, 
находиться в границах населенного пункта.

Жилое помещение государственного жилищного фонда (за исключе-
нием жилых помещений в общежитии, специальных жилых помещений, 
жилых помещений, предоставляемых при выселении граждан, уклоняю-
щихся от внесения платы за пользование жилым помещением государс-
твенного жилищного фонда, платы за техническое обслуживание, отчисле-
ний на капитальный ремонт жилого дома и платы за коммунальные услуги) 
предоставляется во владение и пользование в пределах от 15 до 20 м2 общей 
площади жилого помещения на одного человека.

Жилое помещение государственного жилищного фонда может быть 
предоставлено во владение и пользование с превышением максимальной 
нормы предоставления общей площади жилого помещения, если оно пред-
ставляет собой однокомнатную квартиру либо жилую комнату, а также при 
предоставлении дополнительной площади жилого помещения в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством.

В случае если гражданину на момент принятия решения о предоставле-
нии жилого помещения принадлежит на праве собственности жилое поме-
щение либо он занимает жилое помещение по договору найма в домах 
государственного жилищного фонда, в котором не остаются проживать 
члены его семьи, то он обязан произвести отчуждение (сдачу) этого жилого 
помещения местному исполнительному или распорядительному органу, 
иному государственному органу, другой организации, предоставляющим 
жилое помещение, в порядке, установленном законодательством. Отказ 
гражданина от выполнения указанных требований влечет отмену решения 
о предоставлении ему жилого помещения.

Решение о предоставлении жилого помещения в домах государственного 
жилищного фонда является основанием для заключения договора найма 
жилого помещения. Он заключается между нанимателем и наймодателем 
в письменной форме, которая предполагает составление и подписание дого-
вора найма жилого помещения государственного жилищного фонда.
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Члены семьи нанимателя, проживающие совместно с ним, наравне 
с нанимателем пользуются всеми правами и несут все обязанности, выте-
кающие из договора найма жилого помещения. Совершеннолетние члены 
семьи несут солидарную с нанимателем имущественную ответственность 
по обязательствам, вытекающим из указанного договора.

К отношениям, вытекающим из договора найма жилого помещения, 
в соответствующих случаях применяются также правила гражданского 
законодательства (например, о последствиях недействительных сделок).

Изложенный порядок учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, и предоставления им жилых помещений является обязатель-
ным для местных исполнительных и распорядительных органов, предпри-
ятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности.

Положением также установлено, что государственные организации 
предоставляют жилые помещения в соответствии с законодательством 
и коллективными договорами.

Что касается организаций негосударственной формы собственности, 
то они вправе устанавливать иной порядок предоставления жилых поме-
щений, не ущемляя при этом прав граждан, предусмотренных жилищным 
законодательством Республики Беларусь.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, жилищные отношения 
порождают комплекс правоотношений. В частности, возникшие жилищ-
ные правоотношения охватывают отношения по учету нуждающихся 
в жилье граждан и предоставлению им жилых помещений, по использо-
ванию жилых помещений, полученных по различным основаниям, а также 
отношения по управлению и эксплуатации жилищного фонда, обеспече-
нию его сохранности и др.

Основаниями возникновения права пользования жилыми помещени-
ями являются:

– право собственности;
– членство в организации застройщиков;
– договор найма или поднайма жилого помещения;
– завещательный отказ;
– договор пожизненного содержания с иждивением;
– письменное соглашение о признании членом семьи;
– другие основания, не запрещенные законодательством.
Договор найма жилого помещения может быть в судебном порядке 

признан недействительным в случаях:
– предоставления гражданами не соответствующих действительности 

сведений о нуждаемости в улучшении жилищных условий, на основании 
которых им было предоставлено жилое помещение;

– нарушения прав других граждан или организаций на жилое помеще-
ние, являющееся предметом договора найма;
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– нарушения условий и порядка предоставления жилого помещения, 
предусмотренных законодательством;

– в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.
Требование о признании договора найма жилого помещения недействитель-

ным государственного жилищного фонда (договора найма жилого помещения 
частного жилищного фонда, если наймодателем является организация) может 
быть заявлено в течение трех лет со дня заключения этого договора со дня, когда 
истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основа-
нием для признания договора найма жилого помещения недействительным.

Требования о признании недействительным договора найма жилого поме-
щения частного жилищного фонда, если наймодателем является гражданин, 
могут быть предъявлены в соответствии с гражданским законо дательством 
(ст. 64 ЖК).

В случае признания договора найма жилого помещения недействитель-
ным вследствие неправомерных действий нанимателя, членов его семьи 
и других совместно проживающих с ним граждан при получении жилого 
помещения в домах государственного жилищного фонда по договору 
найма эти граждане в соответствии с законодательством подлежат высе-
лению без предоставления другого жилого помещения. Если граждане 
были ранее обеспечены жилым помещением государственного жилищного 
фонда в том же населенном пункте, им при выселении предоставляется 
это или другое жилое помещение; если они пользовались таким жилым 
помещение в другом населенном пункте, то подлежат выселению без пре-
доставления другого жилого помещения.

§ 3. Понятие, виды и признаки  
 договора найма жилого помещения

Договор найма жилого помещения – соглашение, по которому одна 
сторона (наймодатель) обязуется предоставить другой стороне (нанима-
телю) жилое помещение во владение и пользование за плату.

Договор найма жилого помещения включает в себя такие виды дого-
воров, как:

– договор найма жилого помещения социального пользования госу-
дарственного жилищного фонда;

– договор найма жилого помещения коммерческого использования 
государственного жилищного фонда; 

– договор найма жилого помещения в общежитиях;
– договор найма специального жилого помещения государственного 

жилищного фонда.
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По договору найма жилого помещения государственного жилищ-
ного фонда наймодатель (уполномоченная организация) или уполномо-
ченное им лицо обязуется за определенную плату предоставить во вла-
дение и пользование другой стороне (нанимателю) жилое помещение для 
проживания в нем.

Гражданам, не имеющим жилья, по месту их работы или учебы могут 
быть предоставлены общежития1. 

Эти договоры двусторонние, бессрочные. Однако в отдельных случаях 
договор найма жилого помещения может быть заключен на определенный 
срок (например, предоставлено жилое помещение коммерческого исполь-
зования на срок трудовых (служебных) отношений или место в общежи-
тии на период учебы в учебном заведении).

Исходя из анализа договорных отношений по найму жилых помеще-
ний, можно сделать вывод, что существенными условиями договора найма 
жилого помещения являются:

– предмет договора найма жилого помещения;
– размер платы за пользование жилым помещением и срок ее внесения;
– срок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги в случае, 

если в соответствии с законодательными актами или договором найма 
жилого помещения наниматель жилого помещения обязан вносить плату 
за жилищно-коммунальные услуги;

– срок действия договора найма жилого помещения для договоров 
найма жилых помещений, заключенных на определенный срок.

В договоре найма жилого помещения указываются члены семьи нани-
мателя жилого помещения, которые постоянно проживают вместе с ним 
в жилом помещении.

Сторонами в этих договорах являются наймодатель (жилищно-экс-
плуатационная организация, предприятие (организация), гражданин-собс-
твенник) и наниматель (гражданин, которому предоставлено жилое поме-
щение).

Жилое помещение, предоставляемое гражданам для проживания, 
должно быть благоустроенным применительно к условиям данного насе-
ленного пункта, отвечать установленным санитарным и техническим тре-
бованиям.

Рассматриваемые договоры, как следует из определений, возмездные.
Предметом договора найма выступает, как правило, жилой дом, квар-

тира либо изолированное жилое помещение, состоящее из одной или 
нескольких комнат. Пользоваться квартирой наниматель и члены его семьи 
должны по назначению.

1 Порядок, условия предоставления жилья и пользования им в названных случаях будут 
рассмотрены в отдельных параграфах.
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Форма договора жилого помещения – письменная. Обязательность 
письменной формы заключается в подготовке и подписании договора 
найма жилого помещения. Типовые договоры найма жилых помещений 
утверждаются в порядке, определяемом Советом Министров Республики 
Беларусь. 

Договор найма жилого помещения заключается на основании реше-
ния о предоставлении жилого помещения и считается заключенным 
с даты его регистрации местным исполнительным и распорядитель-
ным органом в книге регистрации договоров. Этот договор заключается 
в трех экземплярах, один из которых хранится у наймодателя, другой – 
у нанимателя, третий – в местном исполнительном и распорядительном 
органе.

Если вести речь в целом о договорах найма жилого помещения, то 
помимо общих черт они содержат и отличия. Так, по договору найма 
жилое помещение предоставляется во владение и пользование, по дого-
вору социального найма – во владение и пользование, а в некоторых слу-
чаях – только в пользование (например, предоставление места в общежи-
тии на время учебы).

Плата за пользование жилыми помещениями по договору найма 
устанавливается по соглашению между нанимателем и наймодателем 
(собственником жилого помещения), если законодательством не установ-
лено иное. При этом она не должна превышать максимально допустимой 
нормы, установленной Советом Министров.

Плата за коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, 
канализацию, газ, электрическую и тепловую энергию, лифты, вывоз 
и обезвреживание твердых отходов, другие услуги) взимается согласно 
тарифам, по которым оплачивает эти услуги наймодатель, если законода-
тельством не установлено иное.

Что же касается в целом платы за пользование жилым помещением по 
договору найма, то она взимается, исходя из общей площади занимаемого 
помещения и с учетом ставки платы за пользование жилым помещением, 
устанавливаемой законодательством.

Взимание платы производится в одинарном размере, если не превы-
шены пределы максимальной нормы предоставления общей площади 
жилого помещения на всех членов семьи нанимателя, а размеры излиш-
ней жилой площади не превышают на всю семью половины максималь-
ной нормы предоставления общей площади жилого помещения, полагаю-
щейся на одного человека.

Плата за излишки жилой площади взимается по нормативной себе-
стоимости эксплуатации жилищного фонда (согласно утвержденным тари-
фам). Например, семья из трех человек занимает жилое помещение общей 
площадью 75 м2. Исходя из того что максимальная норма предоставления 
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общей площади жилого помещения на одного человека – 20 м2, то 5 м2 
составляют излишки1. 

Половина максимальной нормы, предоставляемой на одного человека, 
прибавляется к общей норме независимо от того, сколько в семье насчиты-
вается членов семьи. Плата же за коммунальные услуги взимается, исходя 
из фактического потребления этих услуг в натуральном выражении по 
тарифам, установленным законодательством. 

 Плата за техническое обслуживание и плата за коммунальные услуги 
должны быть внесены в сроки, установленные законодательством. Размер 
платы за техническое обслуживание за 1 м2 общей площади жилого поме-
щения устанавливается Советом Министров.

Плата за техническое обслуживание производится по установленному 
законодательством Республики Беларусь для населения тарифу на услуги по 
техническому обслуживанию жилых домов в пределах 20 м2 общей площади 
на каждого проживающего (зарегистрированного по месту жительства) 
в жилом помещении члена семьи нанимателя, собственника, члена органи-
зации застройщиков, в том числе временно отсутствующего по основаниям, 
предусмотренным законодательством, и 10 м2 общей площади на всю семью, 
а также полученной в соответствии с законодательством дополнительной 
площади жилых помещений. Плата за техническое обслуживание сораз-
мерно остальной площади жилых помещений взимается по установленному 
законодательством Республики Беларусь тарифу на услуги по техническому 
обслуживанию жилых домов, обеспечивающему полное возмещение эконо-
мически обоснованных затрат на оказание этих услуг;

Данное правило не распространяется на проживающих в одноком-
натных квартирах (за исключением перестроенных по индивидуальным 
проектам) и квартирах, заселенных несколькими нанимателями, собствен-
никами, членами организации застройщиков и расположенных в много-
квартирных жилых домах.

Законодательством установлено, что при наличии у гражданина в собс-
твенности и (или) пользовании одного или нескольких жилых помеще-
ний и отсутствии в них (в одном из них) зарегистрированных по месту 
жительства нанимателя, собственника, члена организации застройщиков 
и (или) членов их семей плата за техническое обслуживание и централь-
ное отопление этих помещений осуществляется по установленным законо-
дательством тарифу на услуги по техническому обслуживанию жилых 

1 В более пространном виде это выглядит так: максимальная норма предоставления 
жилья на одного человека (20 м2) умножается на количество членов семьи (в примере их три), 
в результате получается 60 м2. Но поскольку в законе сказано, что к этому добавляется еще 
половина максимальной нормы, предоставляемой на одного человека, то к 60 м2 добавляется 
еще 10 м2 и в сумме получается 70 м2, а 5 м2 составят излишки.
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домов и тарифу на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водо-
снабжения, обеспечивающим полное возмещение экономически обосно-
ванных затрат на оказание таких услуг.

Собственником жилого помещения, использующим его в соответствии 
с законодательством для местонахождения частного унитарного предпри-
ятия, плата за техническое обслуживание жилого дома и коммунальные 
услуги осуществляется с даты государственной регистрации данного пред-
приятия по установленным законодательством тарифам, обеспечивающим 
полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

Отчисления на капитальный ремонт жилого дома производятся, исходя 
из общей площади жилого дома (квартиры) по тарифу, установленному 
законодательством.

Указом Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г. № 535 
«О предоставлении жилищно-коммунальных услуг» установлено, что 
к основным жилищно-коммунальным услугам относятся:

– техническое обслуживание;
– текущий ремонт, капитальный ремонт;
– санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома;
– горячее и холодное водоснабжение;
– водоотведение (канализация);
– газо-, электро- и теплоснабжение;
– техническое обслуживание лифта;
– обращение с твердыми коммунальными отходами. 
Указ № 535 также определил, что техническое обслуживание включает 

работы по поддержанию в исправном и работоспособном состоянии конс-
труктивных элементов, инженерных систем (за исключением лифтов), по 
обеспечению установленных параметров и режимов работы инженерных 
систем (за исключением лифтов), подготовке жилых домов к условиям 
весенне-летнего и осенне-зимнего периодов года.

В настоящее время плата за техническое обслуживание и плата за комму-
нальные услуги регулируются постановлением Совета Министров от 12 июня 
2014 г. № 571 «Об утверждении Положения о порядке и внесения платы за 
жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помеще-
ниями государственного жилищного фонда, внесении изменений и дополне-
ний в постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании 
утратившими силу постановлений Совета Министров Республики Беларусь 
и их структурных элементов». Этим же постановлением определены кате-
горий граждан, на которых распространяются льготы по оплате за жилищ-
но-коммунальные услуги и оплате за пользование жилыми помещениями 
государственного жилищного фонда. В частности, установлено, что плата 
за пользование (техническое обслуживание) жилыми помещениями нера-
ботающими пенсионерами при достижении женщинами 55 лет, мужчинами  
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60 лет1, инвалидами I и II группы, проживающими отдельно от трудоспособ-
ных членов семьи, взимается с них по установленным ставкам (тарифам) 
независимо от размера занимаемых ими жилых помещений.

В целом же льготы по оплате за техническое обслуживание, пользова-
ние жилыми помещениями и коммунальные услуги определены в Законе 
Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 239-3 «О государственных соци-
альных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан».

Из анализа норм законодательства следует, что жилая площадь предо-
ставляется нанимателю и членам его семьи. К членам семьи нанимателя, 
собственника жилого помещения, члена организации граждан-застройщи-
ков по договору найма жилого помещения относятся супруг нанимателя, их 
дети (как родные, так и усыновленные, удочеренные) и родители (а также 
усыновители, удочерители). Другие родственники, нетрудоспособные 
иждивенцы, а в исключительных случаях и иные лица могут быть признаны 
членами семьи нанимателя, если они проживают совместно с нанимателем 
и ведут с ним общее хозяйство. Конкретный перечень других родственников 
законом не установлен, т. е. какие линии и степени родства при этом могут 
учитываться, не указывается. Ими могут быть родственники как по прямой 
(дед, внук и др.), так и по боковой (родные, двоюродные, троюродные и пос-
ледующие братья, сестры, дяди, тети, племянницы и племянники) линии.

Нетрудоспособными иждивенцами являются лица, не имеющие доста-
точных средств к существованию (пенсия, стипендия, алименты не пре-
пятствуют этому). К категории нетрудоспособных относятся лица, нетру-
доспособные до 16 лет, а если учатся – до 18 лет, женщины старше 55 лет, 
а мужчины – 60 лет, инвалиды.

Если указанные выше лица перестали быть членами семьи нанимателя 
(например, брак расторгнут), но продолжают проживать в нанимаемом поме-
щении, они имеют такие же права и обязанности, как наниматель и члены его 
семьи, если иное не предусмотрено законодательством и заключенным между 
ними письменным соглашением о порядке пользования жилым помещением.

Итак, супруг, дети, родители – бесспорные члены семьи, но при одном 
условии – совместное проживание с нанимателем; другие родственники, 
а также нетрудоспособные иждивенцы и иные лица могут быть признаны 
членами семьи при наличии одновременно двух условий: совместного 
проживания с нанимателем; ведения общего хозяйства.

Иные граждане могут быть признаны членами семьи нанимателя, собс-
твенника, члена организации граждан-застройщиков только в судебном 

1 С 1 января 2017 г. общеустановленный пенсионный возраст повышается ежегодно 
с 1 января на 6 месяцев до достижения возраста мужчинами 63 лет, женщинами – 58 лет. 
Подробнее об этом см.: Указ Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2016 г. № 137 
«О совершенствовании пенсионного обеспечения».
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порядке (помимо наличия указанных условий требуется еще и совместное 
проживание с ними в течение пяти лет). 

Наниматель вправе в предусмотренном порядке с соблюдением уста-
новленных правил вселить в нанятое им помещение супруга, детей, роди-
телей, других родственников, нетрудоспособных иждивенцев и иных лиц, 
получив на это письменное согласие всех проживающих с ним совершен-
нолетних членов семьи (исключение: не требуется согласия для вселения 
к родителям их детей, не достигших 18 лет).

Эти граждане приобретают равное с нанимателем и другими членами 
семьи право пользования жилым помещением, если между этими гражда-
нами и нанимателем с совместно проживающими с ним членами семьи не 
было иного письменного соглашения о порядке пользования жилым поме-
щением.

Жилищные права в качестве супруга приобретает только лицо, 
состоящее в зарегистрированном браке с нанимателем. Однако сам 
факт вступления в брак не означает, что супруг приобретает право на 
жилую площадь. Вселение его производится на общих основаниях – 
с письменного согласия всех проживающих совершеннолетних членов 
семьи.

Лица, находящиеся под опекой и попечительством, независимо от вре-
мени проживания и нахождения на иждивении права на жилую площадь 
не имеют и выселяются по прекращении опеки и попечительства на пре-
жнюю жилплощадь, а при невозможности вселения на прежнюю жилпло-
щадь – обеспечиваются жильем вне очереди.

Опекун и попечитель также не приобретают права на жилплощадь 
подопечного, за исключением случаев признания членами семьи нани-
мателя.

Законодательством не допускается при предоставлении жилых поме-
щений заселение одной комнаты лицами разного пола, кроме супругов.

Престарелым гражданам и инвалидам по их просьбе предоставля-
ются помещения на нижних этажах или в домах, имеющих лифты. Эти 
жилые помещения должны быть приспособлены для доступа и пользова-
ния инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите 
инвалидов.

При получении жилья социального пользования каждому члену семьи 
должна быть предоставлена площадь в размере, установленном зако-
ном. Норма общей площади жилого помещения установлена в размере 
от 15 до 20 м2 на одного человека. 

Если при заселении жилого помещения кому-либо из членов семьи 
была предоставлена дополнительная площадь, она должна быть закреп-
лена за ним, не подлежать разделу и не оказывать влияния на размер доли 
такого члена семьи в остальной части жилого помещения.
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Следует различать следующие нормы общей площади жилого помещения:
1) норма постановки на учет (учетная норма) для улучшения жилищ-

ных условий. Она составляет менее 15 м2 (в Минске – менее 10 м2) на 
одного человека с учетом действующего законодательства (подп. 3.1.2 
Положения);

2) норма предоставления общей площади жилого помещения установ-
лена в пределах от 15 до 20 м2.

Норма общей площади жилого помещения берется в основу исчисления 
платы за техническое обслуживание. По ней устанавливаются излишки, 
которые оплачиваются в повышенном размере, а также она учитывается 
при вселении других лиц.

По общему правилу граждане вселяются в установленном порядке 
в городах и поселках городского типа, если в результате их вселения раз-
мер общей площади жилого помещения, приходящийся на каждого прожи-
вающего, не будет меньше нормы площади, предусмотренной жилищным 
законодательством. Независимо от размера жилой площади вселяются 
следующие граждане:

1) супруг – на площадь жилого помещения другого супруга;
2) несовершеннолетние дети и подопечные – на площадь жилого поме-

щения родителей и опекунов (попечителей);
3) несовершеннолетние дети, не имеющие своих семей или имеющие 

несовершеннолетних детей, но не состоящие в браке, – на площадь жилого 
помещения родителей;

4) родители – на площадь жилого помещения детей;
5) уволенные в запас или отставку военнослужащие Вооруженных 

Сил, КГБ, лица начальствующего состава органов внутренних дел и члены 
их семей – на площадь жилого помещения родственников уволенного или 
родственников его супруга и т. д.

Независимо от размера общей площади жилого помещения разреша-
ется вселение прибывших на временное проживание:

1) студентов – на время учебы;
2) членов семей аспирантов, слушателей учреждений высшего образо-

вания КГБ, МВД – на время учебы.
Что касается излишков жилья (чтобы не производить оплату за сверх-

нормативную жилую площадь в повышенном размере, если на это лицо 
не распространяется законодательство о льготах), то нанимателю, име-
ющему излишнюю площадь сверх установленных норм, предоставлено 
право с согласия членов семьи обращаться в исполнительный и распоря-
дительный орган, на предприятие, в учреждение, организацию (в зави-
симости от принадлежности жилого дома) за предоставлением ему 
в установленном порядке жилого помещения меньшего размера взамен 
занимаемого.



197Глава 12. Жилищные правоотношения

§ 4. Права и обязанности сторон  
 по договору найма жилого помещения

Заключив договор найма, стороны приобретают права и возлагают на 
себя определенные обязанности.

Права и обязанности нанимателя. Гражданам может быть пре-
доставлено в установленном порядке жилое помещение (социального 
пользования, коммерческого использования) в домах государственного 
жилищного фонда.

В соответствии с законодательством граждане вправе иметь в частной 
собственности жилой дом, квартиру, часть дома.

Никто не может быть выселен из занимаемого жилого помещения или 
ограничен в праве пользования им, иначе как на основании и в порядке, 
предусмотренном законодательством.

Наниматель жилого помещения (наниматель жилого помещения час-
тного жилищного фонда, если наймодателем является организация) 
вправе: 

– предоставить право владения и пользования занимаемым жилым 
помещением в установленном порядке супругу (супруге), детям, родителям, 
родным братьям и сестрам, деду, бабке и внукам, а также иным родствен-
никам, свойственникам и нетрудоспособным иждивенцам, заключившим 
с ним письменное соглашение о признании членом семьи, – с письмен-
ного согласия всех совершеннолетних членов семьи, проживающих с ним, 
а также письменного согласия других нанимателей жилого помещения, 
если оно предоставлено по договору найма жилого помещения несколь-
ким нанимателям; 

– сдавать жилое помещение другим гражданам в поднаем или предо-
ставить такое жилое помещение в безвозмездное пользование, заручив-
шись при этом письменным согласием проживающих с ним как совершен-
нолетних членов семьи, так и наймодателя в порядке, предусмотренном 
законодательством (ст. 55–57 ЖК); 

– производить обмен жилого помещения с другими лицами;
– производить с разрешения районного, городского исполнительных 

комитетов, местной администрации района в городе по месту нахожде-
ния помещения переустройство и (или) перепланировку жилого поме-
щения и др.

Наниматель жилого помещения частного жилищного фонда, если най-
модателем является гражданин, вправе с письменного согласия наймода-
теля предоставить право владения и пользования занимаемым им жилым 
помещением тем же лицам, что и наниматель государственного жилищ-
ного фонда.
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Граждане обязаны обеспечивать сохранность жилых помещений, 
бережно относиться к санитарно-техническому и иному оборудованию, 
объектам благоустройства, соблюдать правила содержания жилого дома 
и придомовой территории, правила пожарной безопасности, соблюдать 
чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках 
и в других местах общего пользования, экономно расходовать воду, газ, 
электрическую и тепловую энергию.

Наниматели на условиях и в порядке, определенных законодатель-
ством, должны производить за свой счет ремонт жилых и подсобных 
помещений, а также замену и ремонт внутриквартирного санитарно-тех-
нического и иного оборудования, приборов учета тепловой энергии, воды 
и газа, газовых и электрических плит, ремонт внутриквартирной электро-
проводки. При освобождении помещения наниматель должен сдать его 
в надлежащем состоянии.

На нанимателей возлагается обязанность ежемесячно участвовать 
в финансировании в многоквартирном доме затрат на ремонт оборудова-
ния и содержание придомовой территории соразмерно занимаемой ими 
общей площади жилых помещений в этих домах.

Наниматель жилого помещения также обязан:
– своевременно вносить плату за техническое обслуживание, жилищ-

но-коммунальные услуги;
– использовать жилое, подсобные и вспомогательные помещения 

и находящееся в них оборудование в соответствии с их назначением; 
– возмещать ущерб, причиненный им помещениям других граждан 

и организаций.
Права и обязанности наймодателя. Наймодатель обязан предоста-

вить жилое помещение в исправном состоянии.
В обязанности наймодателя жилых помещений государственного 

жилищного фонда входит систематический осмотр жилых помещений 
и объектов благоустройства придомовой территории, проверка техничес-
кого состояния инженерного оборудования, находящегося вне квартир, 
и его обслуживание.

Наймодатель жилых помещений государственного жилищного фонда 
также обязан своевременно производить капитальный и текущий ремонт 
вспомогательных помещений, инженерных систем жилых домов, обеспе-
чивать их бесперебойную работу, а также санитарно-технического и иного 
оборудования, надлежащее содержание подъездов, других мест общего 
пользования домов и придомовой территории.

На наймодателя возлагаются обязанности по устранению неисправнос-
тей в квартирах за свой счет, если они произошли по его вине.

К обязанностям наймодателя относится устранение за свой счет повреж-
дений в жилом помещении, возникших вследствие неисправностей конс-
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труктивных элементов, инженерных систем не по вине нанимателя жилого 
помещения и иные обязанности в соответствии с актами законодательства. 

Названным обязанностям соответствуют определенные права. Напри-
мер, обязанности предоставить жилое помещение соответствует право 
требовать внесения квартирной платы за него. 

Обязанности наймодателя своевременно производить ремонт жилых 
домов соответствует право требовать от нанимателя использования предо-
ставленного помещения в соответствии с его назначением и надлежащего 
отношения к его сохранности.

Наймодатель жилого помещения вправе требовать доступа в жилое 
помещение, являющееся предметом договора найма жилого помещения 
(в согласованное с нанимателем жилого помещения время и в его присутс-
твии), работников организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищ-
ного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, 
для проверки технического состояния жилого помещения, инженерных 
систем и оборудования и проведения ремонтных работ.

Изложенные правила в целом распространяются и на собственников 
жилых помещений, членов организации граждан-застройщиков.

§ 5. Обмен жилых помещений

В случае возникшей необходимости законом предусмотрен обмен 
жилых помещений. Необходимость может быть вызвана различными при-
чинами, например в связи с дачей согласия о переводе на работу в дру-
гой город. В подобных ситуациях собственник жилого помещения вправе 
с письменного согласия совместно проживающих с ним совершеннолет-
них членов семьи, а также иных граждан, за которыми сохраняется право 
пользования жилым помещением, произвести обмен занимаемого жилого 
помещения с другим собственником жилого помещения, в том числе и про-
живающим в другом населенном пункте.

Обмен (мена) жилых помещений, относящихся к частному жилищному 
фонду, допускается с согласия собственника этого фонда или уполномо-
ченного им органа, если иное не установлено законодательством.

При не достижении между совершеннолетними членами семьи собс-
твенника жилого помещения согласия об обмене жилого помещения любой 
из них вправе требовать в судебном порядке принудительного обмена зани-
маемого жилого помещения на помещения в разных домах (квартирах).

Необходимо иметь в виду, что при обмене жилого помещения на другое 
требуется именно письменное согласие указанных в актах законодатель-
ства граждан.
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Предметом обмена могут быть отдельная квартира или другое изоли-
рованное жилое помещение, состоящие из одной или нескольких комнат, 
одноквартирный жилой дом, часть жилого помещения, приходящаяся на 
долю нанимателя жилого помещения или совершеннолетнего члена его 
семьи, в том числе неизолированная жилая комната или часть комнаты, 
при наличии предусмотренных оснований.

Обмен жилых помещений, занимаемых гражданами, над которыми 
установлена опека (попечительство), жилых помещений, в которых про-
живают несовершеннолетние члены семьи нанимателя, производится 
с согласия органа опеки и попечительства. Отказ этого органа в даче такого 
согласия может быть обжалован в вышестоящий исполнительный и распо-
рядительный орган или в судебном порядке.

Оформление обмена жилыми помещениями, находящимися в преде-
лах одного населенного пункта, производится местным исполнительным 
и распорядительным органом.

При обмене жилых помещений, находящихся в разных населенных пун-
ктах, его оформление осуществляется соответствующим местным испол-
нительным и распорядительным органом в одном из населенных пунктов 
по выбору участников обмена жилых помещений.

В том случае, если одно из обмениваемых жилых помещений нахо-
дится в Минске, а другое – в пределах иной административно-террито-
риальной единицы Республики Беларусь, обмен оформляется местной 
администрацией района в Минске, на территории которого находится 
жилое помещение.

При междугородном обмене должно быть получено разрешение на 
такой обмен соответствующего исполнительного и распорядительного 
органа.

Граждане, изъявившие желание произвести обмен занимаемых ими 
жилых помещений, должны подать в соответствующий исполнительный 
и распорядительный орган (орган по обмену жилых помещений) заявле-
ние по форме, установленной Министерством жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Беларусь. К заявлению должны быть приложены 
документы, перечень которых определяется Президентом Республики 
Беларусь. 

Решения об обмене жилых помещений принимаются местными испол-
нительными комитетами, местной администрацией района в городе не 
позднее одного месяца со дня подачи гражданином заявления. О принятом 
решении сообщается гражданину в письменной форме в 5-дневный срок 
со дня его принятия.

Соглашение об обмене жилыми помещениями вступает в силу 
с момента заключения одной из сторон обмена договора найма жилого 
помещения.
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Решение об обмене жилого помещения действительно в течение месяца, 
а при междугородном обмене – в течение двух месяцев со дня его приня-
тия. Если за указанный срок не заключен договор найма жилого помеще-
ния государственного жилищного фонда, решение об обмене жилых поме-
щений утрачивает силу.

В том случае, если после принятия решения об обмене жилых помеще-
ний (до предоставления права владения и пользования жилым помещением 
хотя бы одному из граждан, осуществляющих обмен жилых помещений) 
граждане отказываются от обмена, решение об обмене жилых помеще-
ний по их письменному заявлению отменяется местным исполнительным 
и распорядительным органом, принявшим такое решение.

Законодательством также определены и условия, при которых обмен 
жилого помещения не допускается. В частности, обмен жилого помеще-
ния не допускается, если:

– жилой дом, в котором находится обмениваемое жилое помещение, при-
знан находящимся в аварийном состоянии или грозящим обвалом, подлежит 
сносу или переводу в нежилой, признан непригодным для проживания;

– квартира, в которой проживают несколько нанимателей жилых помеще-
ний, в результате обмена предоставляется во владение и пользование гражда-
нину, имеющему заключение врачебно-консультационной комиссии о нали-
чии у него заболеваний, указанных в Перечне заболеваний, при наличии 
которых признается невозможным совместное проживание с лицами, стра-
дающими ими, в одной комнате или однокомнатной квартире, утвержденным 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь;

– отсутствует согласие органов опеки и попечительства в случае прожи-
вания в жилом помещении несовершеннолетних, признанных находящимися 
в социально-опасном положении либо признанных нуждающимися в госу-
дарственной защите, или граждан, признанных недееспособными или огра-
ниченных в дееспособности судом, или закрепления этого жилого помеще-
ния за детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей;

– на жилое помещение в установленном порядке наложены арест или 
запрет на отчуждение;

– иных случаях, предусмотренных законодательными актами.
Обмен (мена) жилого помещения может быть признан судом недействи-

тельным, если он произведен с нарушением требований, предусмотренных 
законодательством. В случае признания обмена жилого помещения недейс-
твительным стороны подлежат переселению в ранее занимаемые жилые 
помещения. Если же обмен жилого помещения признан недействительным 
вследствие неправомерных действий одной из сторон, виновный обязан воз-
местить другой стороне убытки, возникшие вследствие обмена (мены).

Решение об обмене жилых помещений может быть обжаловано в судеб-
ном порядке.
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Не допускается обмен жилых помещений социального пользования, 
жилых помещений государственного жилищного фонда в общежитиях, 
специальных жилых помещений, жилых помещений коммерческого 
использования и некоторых других, определенных законодательством.

 Обмен жилых помещений частного жилищного фонда с соблюдением 
требований актов законодательства осуществляется собственниками этих 
жилых помещений с письменного согласия проживающих совместно 
с ними совершеннолетних членов, бывших членов их семей, иных собс-
твенников этих жилых помещений, бывших членов их семей, а также иных 
граждан, за которыми сохраняется право владения и пользования этими 
жилыми помещениями, на основании договора мены.

В том случае, если одно из обмениваемых жилых помещений, распо-
ложено на территории Беларуси, а другое находится на территории дру-
гого государства, обмен жилых помещений производится в соответствии 
с международными договорами Республики Беларусь и законодательством 
Республики Беларусь. 

§ 6. Поднаем жилого помещения. Временные жильцы.  
 Изменение договора найма жилого помещения

В качестве сторон в жилищных правоотношениях могут выступать 
также поднаниматели, временные жильцы, а также иные лица, не имею-
щие права самостоятельно пользоваться жилыми помещениями. 

Отношения как поднанимателей, так и временных жильцов, складыва-
ющиеся с нанимателем, имеют много общего, но в то же время им при-
сущи отличительные особенности.

Поднаем жилого помещения. Поднаем жилого помещения осущест-
вляется по договору поднайма (обязательства по договорам поднайма 
жилого помещения государственного жилищного фонда прекращены 
с 1 июля 2016 г.). В соответствии со ст. 66 ЖК, договор поднайма жилого 
помещения – соглашение, по которому одна сторона (наниматель по дого-
вору найма жилого помещения) обязуется за плату предоставить другой 
стороне (поднанимателю) жилое помещение во владение и пользование 
для проживания в нем.

Речь идет о том, что наниматель жилого помещения вправе с письмен-
ного согласия проживающих совместно с ним совершеннолетних членов его 
семьи и с согласия собственника (наймодателя) сдавать в поднаем жилое 
помещение в случаях и в порядке, установленных законодательством.

Если в квартире проживает несколько нанимателей, требуется также их 
согласие на сдачу жилого помещения в поднаем.
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Предметом договора поднайма жилого помещения могут быть предо-
ставленные по договору найма жилого помещения жилой дом (квартира), 
жилая комната или часть жилой комнаты. 

Существенными условиями договора поднайма жилого помещения 
являются:

– предмет договора поднайма жилого помещения;
– срок действия договора поднайма – для договоров поднайма жилых 

помещений, заключенных на определенный срок;
– размер платы за пользование жилым помещением и срок ее внесе-

ния, в том числе и срок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги 
– в случае, если в соответствии с законодательными актами или договором 
найма жилого помещения наниматель жилого помещения обязан вносить 
плату за жилищно-коммунальные услуги.

При сдаче жилого помещения в поднаем должны соблюдаться размеры 
общей площади, приходящиеся на каждого проживающего, если иное не 
установлено законодательством.

По договору поднайма наниматель передает за плату часть помещения 
(а при временном выезде – часть или все), оставаясь ответственным перед 
собственником (наймодателем). При этом должны соблюдаться следую-
щие условия для сдачи помещения в поднаем:

– согласие всех проживающих совместно с нанимателем совершенно-
летних членов его семьи, так как все имеют равное право на занимаемое 
ими жилое помещение;

– согласие собственника (наймодателя);
– на каждого проживающего должно быть не менее 15 м2 общей пло-

щади занимаемого помещения, если иное не установлено законом;
– размер платы за пользование жилым помещением и платы за ком-

мунальные услуги по договору поднайма устанавливается соглашением 
сторон, но не должен превышать квартирной платы, уплачиваемой за это 
помещение нанимателем, и соответствующей части расходов по оплате за 
коммунальные услуги, если иное не установлено законодетельством;

– по истечении срока действия договора поднайма поднаниматель не 
вправе требовать возобновления договора и по требованию нанимателя 
подлежит выселению в судебном порядке без предоставления ему другого 
жилого помещения.

Договор поднайма жилого помещения заключается на срок, опре-
деленный соглашением сторон, либо без указания срока. Срок договора 
поднайма жилого помещения не должен превышать срок, на который это 
жилое помещение предоставлено по договору найма жилого помещения. 

Заключение договора поднайма жилого помещения производится 
в письменной форме. Типовой договор поднайма жилого помещения 
утверждается Советом Министров Республики Беларусь.
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Договор поднайма жилого помещения составляется в трех экземплярах, 
один из которых хранится у нанимателя по договору найма жилого помеще-
ния, второй – у поднанимателя, третий – в организации, осуществляющей 
эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-комму-
нальные услуги, зарегистрировавшей договор поднайма жилого помещения. 

Поднаниматель жилого помещения вправе без согласия проживающих 
совместно с ним совершеннолетних членов семьи, собственника (наймо-
дателя) и нанимателя по договору найма жилого помещения предоставить 
право владения и пользования занимаемым им жилым помещением своим 
несовершеннолетним детям.

Что касается других членов семьи поднанимателя жилого помещения, то 
предоставление им права владения и пользования жилым помещением допус-
кается с согласия проживающих совместно с ним совершеннолетних членов 
его семьи, наймодателя и нанимателя по договору найма жилого помещения.

Прекращение договора поднайма жилого помещения производится 
с истечением срока поднайма жилого помещения либо в связи со смертью, 
признанием судом безвестно отсутствующим или объявлением умершим 
поднанимателя жилого помещения.

Расторжение договора поднайма жилого помещения может быть произ-
ведено по соглашению сторон. 

Договор поднайма также может быть расторгнут за систематическое нару-
шение правил пользования жилым помещением, невнесение платы и т. д. 

 С прекращением договора найма прекращается и договор поднайма. 
По истечении срока договора поднайма жилого помещения поднанима-
тели и члены их семей обязаны освободить занимаемое жилое помещение 
по требованию нанимателя по договору найма жилого помещения, а при 
отказе – подлежат выселению по решению суда без предоставления дру-
гого жилого помещения. Речь идет о том, что независимо от срока прожи-
вания поднаниматели жилого помещения самостоятельного права на это 
помещение не приобретают.

Законодательством предоставлено право поднанимателю расторгнуть 
договор поднайма жилого помещения в любое время, предварительно 
выполнив имеющиеся обязательства перед нанимателем по договору 
найма жилого помещения.

Обязательства по договору поднайма жилого помещения прекраща-
ются в случае прекращения или расторжения данного договора. 

Прекращение либо расторжение договора поднайма жилого помещения 
обязывает поднанимателя жилого помещения в течение трех суток, если 
иной срок не установлен законодательными актами, освободить занимаемое 
жилое помещение и сдать его нанимателю по договору найма жилого поме-
щения в том состоянии, в котором он его получил, с учетом естественного 
износа или в состоянии, оговоренном сторонами в договоре поднайма. 
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Временные жильцы. Наниматель, член организации граждан-застрой-
щиков по взаимному согласию с проживающими с ним членами их семей, 
а также собственник жилого помещения могут разрешить временное про-
живание в находящемся в их пользовании жилом помещении другим граж-
данам (временным жильцам) без взимания платы за пользование поме-
щением.

Временные жильцы обязаны освободить помещение немедленно по тре-
бованию нанимателя, члена организации граждан-застройщиков и прожива-
ющих с ними членов их семей. В случае отказа такие лица вправе требовать 
в судебном порядке выселения временных жильцов без предоставления дру-
гого жилого помещения.

С прекращением договора найма жилого помещения временные жильцы 
обязаны немедленно освободить жилое помещение. В случае отказа они под-
лежат выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого 
помещения.

Изменение договора найма жилого помещения. Законом гражда-
нам предоставлено право изменения договора найма жилого помещения. 
В соответствии со ст. 60 ЖК совершеннолетний член семьи нанимателя 
вправе требовать заключения с ним отдельного договора найма жилого 
помещения, если с письменного согласия остальных проживающих с ним 
совершеннолетних членов семьи и в соответствии с приходящейся на его 
долю общей жилой площадью либо с учетом состоявшегося соглашения 
о порядке пользования жилым помещением ему может быть выделено 
помещение, удовлетворяющее требованиям, установленным законодатель-
ством (изолированная жилая комната (комнаты)).

Граждане, проживающие в одной квартире и пользующиеся в ней 
жилыми помещениями по отдельным договорам найма, в случае объеди-
нения в одну семью вправе требовать у наймодателя заключения с одним 
из них договора найма на все занимаемое жилое помещение с согласия 
совершеннолетних членов семьи нанимателей жилого помещения, прожи-
вающих совместно с ними.

Отказ наймодателя в заключении договора (при разделе жилой площади, 
объединении в одну семью) может быть оспорен в судебном порядке.

Законодательство содержит и другие основания изменения договора 
найма жилого помещения. Так, согласно ст. 60 ЖК совершеннолетний член 
семьи нанимателя может с письменного согласия нанимателя и остальных 
проживающих с ним членов семьи требовать признания его нанимателем 
по ранее заключенному договору найма жилого помещения вместо первона-
чального нанимателя жилого помещения. Такое же право принадлежит каж-
дому дееспособному лицу в случае смерти нанимателя жилого помещения, 
признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим 
или утраты им права владения и пользования на жилое помещение.
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§ 7. Выселение (переселение) из жилых помещений

Выселение граждан из жилых помещений допускается лишь по осно-
ваниям, установленным законодательными актами. В качестве таких осно-
ваний могут служить прекращение и расторжение договора найма жилого 
помещения. Порядок прекращения, расторжения, изменения и его пос-
ледствия урегулированы ст. 60–63 ЖК. 

Неосвобождение нанимателем жилого помещения, проживающими 
совместно с ним членами семьи и другими гражданами в установленный 
срок, подлежат выселению в судебном порядке без предоставления дру-
гого жилого помещения. 

Выселение из жилого помещения производится в судебном порядке. 
Допускается выселение и в административном порядке с санкции проку-
рора, в частности, лиц, проживающих в жилых домах, грозящих обвалом.

Гражданам, выселяемым из жилых помещений, одновременно предо-
ставляется другое жилое помещение, за исключением случаев, указанных 
в законодательстве.

Следовательно, правом выселения наделены два органа: суд и прокура-
тура (в исключительных случаях).

Выселение (переселение) производится по общему правилу с предо-
ставлением жилой площади (подразделяется – с предоставлением другого 
жилого помещения типовых потребительских качеств и с предоставлением 
другого жилого помещения). В случаях, установленных законом, выселе-
ние может происходить без предоставления другого жилого помещения.

Граждане выселяются из жилого помещения государственного жилищ-
ного фонда с предоставлением другого жилого помещения типовых потре-
бительских качеств:

1) если жилой дом, в котором находится жилое помещение, подлежит 
сносу;

2) если жилой дом (квартира) непригоден для проживания и подлежит 
переоборудованию в нежилой;

3) если жилой дом (квартира) находится в аварийном состоянии или 
грозит обвалом;

4) в других случаях, установленных законодательством. 
Предоставление жилого помещения типовых потребительских качеств 

осуществляется на условиях ранее заключенного договора найма жилого 
помещения.

Общий порядок выселения из жилого помещения и предоставление 
выселяемым жилых помещений регламентирован ст. 84 ЖК.

С предоставлением другого жилого помещения маневренного фонда 
могут быть переселены наниматель и члены его семьи на время капиталь-
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ного ремонта или реконструкции жилого дома без расторжения договора 
найма занимаемого жилого помещения.

При невозможности проводить капитальный ремонт или реконструк-
цию жилого дома без выселения из него собственника жилого помеще-
ния частного жилищного фонда, нанимателя жилого помещения частного 
жилищного фонда, а также граждан, проживающих совместно с ними, отказ 
их от занятия другого жилого помещения не допускается. В случае отказа 
указанных граждан от переселения в предоставляемое жилое помещение 
они могут быть выселены на время капитального ремонта и реконструкции 
жилого дома в предоставляемое жилое помещение в судебном порядке. 

Анализ ст. 86 и 88 ЖК показывает, что законодатель говорит о двух 
видах предоставляемых жилых помещений: «другое жилое помещение»  
и «жилое помещение типовых потребительских качеств».

Законодательством предусмотрено, что во всех случаях выселения 
с предоставлением другого жилого помещения выселяемому должно быть 
предоставлено жилое помещение типовых потребительских качеств. В п. 1 
ст. 86 ЖК слова «типовых потребительских качеств» опущены, значит, 
в предусмотренных этой нормой случаях предоставляемое жилое помеще-
ние может не удовлетворять всем установленным требованиям, но, разуме-
ется, должно быть пригодным для проживания. В то же время, как сказано 
далее в этой статье, предоставляемое жилое помещение по площади может 
быть менее ранее занимаемого по договору найма жилого помещения 
и уступать по некоторым другим потребительским качествам.

Если же исходить в целом из законодательства, регулирующего порядок 
и условия предоставления жилых помещений государственного жилищ-
ного фонда, то предоставляемое жилое помещение должно отвечать сле-
дующим основным условиям:

– находиться в черте данного населенного пункта, а в сельской мест-
ности – в пределах территории сельсовета, за исключением выселения 
в случае чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, 
боевых действий, актов терроризма и в некоторых других случаях, преду-
смотренных законодательством;

– отвечать установленным техническим и санитарным нормам;
– быть благоустроенным применительно к условиям данного населен-

ного пункта;
– гражданину, занимавшему отдельную квартиру, должна быть предо-

ставлена отдельная квартира;
– если наниматель занимал более одной комнаты, ему предоставляется 

жилое помещение, состоящее из того же числа комнат;
– по размеру жилое помещение государственного жилищного фонда 

в определенных законодательством случаях должно быть не меньше, чем 
то, которое занимал наниматель, однако в пределах нормы жилой пло-
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щади (20 м2). Это значит, что нанимателю, имевшему жилую площадь 
более 20 м2 на одного члена семьи, предоставляется не менее 20 м2 на 
одного человека (если же он или член его семьи имел право на дополни-
тельную площадь и фактически пользовался ею, то жилое помещение пре-
доставляется с учетом нормы дополнительной площади);

– не допускается заселение одной комнаты лицами разного пола, кроме 
супругов.

Выселение без предоставления жилой площади может быть произве-
дено в судебном порядке по требованию собственника жилого помещения 
и других заинтересованных лиц в тех случаях, когда наниматель жилого 
помещения, члены его семьи или другие совместно проживающие с ним 
лица систематически (три и более раза в течение года привлекались к адми-
нистративной ответственности) разрушают или портят жилое помещение, 
либо используют его не по назначению, либо систематическим нарушением 
правил проживания делают невозможным для других проживание с ними 
в одной квартире или в одном жилом доме, а меры предупреждения и обще-
ственного воздействия оказались безрезультатными. Выселение виновных 
по требованию наймодателя и других заинтересованных лиц осуществля-
ется в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения.

В установленных законодательством случаях лица, подлежащие высе-
лению без предоставления другого жилого помещения, по требованию най-
модателя могут быть обязаны судом взамен выселения произвести обмен 
занимаемого помещения на другое жилое помещение, указанное стороной, 
заинтересованной в обмене (п. 2 ст. 80 ЖК).

Что касается лиц, самоуправно занявших жилое помещение, они также 
выселяются в судебном порядке без предоставления им другого жилого 
помещения.

Выселяются без предоставления другого жилого помещения лица, 
которым предоставлено право владения и пользования жилым помещение 
в качестве опекуна (попечителя), приемного родителя, родителя-воспита-
теля детского дома семейного типа, в случае их отказа освободить жилое 
помещение по прекращении опеки (попечительства).

Согласно п. 2 ст. 85 ЖК выселяются в судебном порядке без предостав-
ления другого жилого помещения участники долевой собственности, в том 
числе совершеннолетние члены семьи, бывшие члены семьи собственника 
жилого помещения, при прекращении права долевой собственности в слу-
чаях, если их доля незначительна, не может быть реально выделена и они 
не имеют существенного интереса в использовании жилого помещения. 
В данном случае выселение производится после выплаты собственниками 
выселяемым бывшим участникам долевой собственности за принадлежа-
щую им долю в жилом помещении ее рыночной стоимости, определяемой 
в соответствии с законодательством.
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Законодательством также определено, что подлежат выселению в судеб-
ном порядке без предоставления другого жилого помещения по требова-
нию собственника жилого помещения или других заинтересованных лиц 
члены семьи, бывшие члены семьи собственника, нанимателя, поднанима-
теля жилого помещения, гражданина, являющегося членом организации 
застройщиков, заключившие письменное соглашение о порядке пользова-
ния жилым помещением, в соответствии с условиями которого они подле-
жат выселению без предоставления другого жилого помещения. 

В случае признания договора найма жилого помещения недействитель-
ным вследствие неправомерных действий нанимателя, членов его семьи 
и других совместно проживающих с ним граждан они подлежат выселению 
без предоставления другого жилого помещения. Если граждане, указан-
ные в признанном недействительным договоре найма жилого помещения, 
ранее пользовались жилым помещением в доме государственного жилищ-
ного фонда, им должно быть предоставлено жилое помещение, которое 
они занимали, или другое жилое помещение по договору найма жилого 
помещения в соответствии с актами законодательства.

При признании договора найма жилого помещения недействительным 
по иным основаниям граждане, указанные в договоре найма жилого поме-
щения, подлежат выселению с предоставлением другого жилого поме-
щения или жилого помещения, которое они ранее занимали по договору 
найма жилого помещения. 

Выселение без предоставления другого жилого помещения может произ-
водиться и в некоторых других случаях, установленных законодательством.

Граждане, уклоняющиеся без уважительных причин в течение срока, 
установленного законодательством, от внесения платы за пользование 
жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, подлежат высе-
лению в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения 
(за исключением случая, предусмотренного абзацем 4 п. 2 ст. 93 ЖК), по 
общей площади менее занимаемого и (или) уступающего ему по своим пот-
ребительским качествам, с соблюдением вида ранее заключенного договора 
найма жилого государственного жилищного фонда и срока его действия 
(если срок договора найма жилого помещения был заключен на опреде-
ленный срок), в том числе за пределами данного населенного пункта, либо 
могут быть подвергнуты в судебном порядке принудительному обмену 
занимаемого ими жилого помещения на жилое помещение, по общей пло-
щади менее занимаемого, в котором по договору найма жилого помещения 
государственного жилищного фонда проживают граждане, состоящие на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, исходя из даты при-
нятия их на такой учет.

В то же время выселение нанимателя жилого помещения государствен-
ного жилищного фонда и членов его семьи при возникновении такого рода 
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обстоятельств допускается лишь в случае, если задолженность по плате за 
жилищно-коммунальные услуги и плате за пользование жилым помеще-
нием не погашена в полном объеме (п. 1 ст. 86 ЖК).

Выселение в административном порядке не допускается, за исключе-
нием строго определенных законодательством случаев, в частности высе-
ления из жилых домов (квартир), находящихся в аварийном состоянии или 
грозящих обвалом. В данной ситуации жилищный орган предварительно 
обращается с требованием к выселяемому и после – к прокурору, который 
выносит постановление об удовлетворении или отказе в выселении.

Для того чтобы выселить из жилых домов (квартир), находящихся 
в аварийном состоянии, грозящих обвалом, необходимо:

– заключение комиссии об аварийности дома (комиссия исполнитель-
ного и распорядительного органа) ;

– санкция прокурора;
– предоставление другого жилого помещения.
Независимо от принадлежности дома другое жилое помещение предо-

ставляется по решению местного исполнительного и распорядительного 
органа за счет собственника жилищного фонда.

Выселение из жилого помещения может быть также произведено 
в связи с введением чрезвычайного положения.

Президентом Республики Беларусь при введении чрезвычайного поло-
жения может быть предусмотрено временное выселение граждан в безопас-
ные районы с предоставлением им специальных жилых помещений (п. 2 
ст. 89 ЖК). 

Выселение из специальных жилых помещений согласно п. 115 Положе-
ния производится: 

– в связи с прекращением оснований, по которым предоставлялись эти 
помещения; 

– систематического (три и более раза в течение календарного года) раз-
рушения или порчи специального жилого помещения; 

– использования его не по назначению;
– систематического нарушения правил пользования специальным 

жилым помещением, делающего невозможным для других проживания 
с ними в одном жилом помещении.

Подлежат также выселению из предоставленных специальных жилых 
помещений без предоставления других жилых помещений родители-вос-
питатели детского дома семейного типа в случаях прекращения трудо-
вого договора и договора об условиях воспитания и содержания детей 
или отстранения их от воспитания детей, если они ранее не имели во вла-
дении и пользовании жилых помещений государственного жилищного 
фонда по договору найма жилого помещения государственного жилищ-
ного фонда. 
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§ 8. Формирование и предоставление  
 жилых помещений коммерческого использования

Фонд жилых помещений коммерческого использования формируется 
из числа свободных (освободившихся), построенных (реконструирован-
ных), приобретенных жилых помещений государственного жилищного 
фонда, а также из числа жилых помещений республиканского и комму-
нального жилищного фонда в порядке, определенном законодательством 
(п. 74 Положения). 

 Такой фонд образуется из числа жилых помещений коммунального 
жилищного фонда и республиканского жилищного фонда.

Формирование доли жилых помещений коммерческого использова-
ния коммунального жилищного фонда осуществляется местными испол-
нительными и распорядительными органами, а также государственными 
органами, другими государственными организациями, имеющими право 
повторного предоставления освобождаемых жилых помещений государс-
твенного жилищного фонда.

Формирование доли жилых помещений коммерческого использования 
республиканского жилищного фонда осуществляется другими государствен-
ными органами и иными государственными организациями, в хозяйствен-
ном ведении или оперативном управлении которых находятся жилые поме-
щения республиканского жилищного фонда, или вышестоящими органами, 
государственными органами или иными государственными организациями, 
заключившими договор безвозмездного пользования жилым помещением, 
или уполномоченными ими лицами и некоторыми другими организациями.

Доля жилых помещений коммерческого использования как коммуналь-
ного жилищного фонда, так и республиканского жилищного фонда опре-
деляется сформировавшими их исполнительными и распорядительными 
органами, государственными органами и государственными организаци-
ями с учетом потребностей в таких жилых помещениях.

В соответствии с Указами Президента Республики Беларусь от 16 дека-
бря 2013 г. № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищ-
ных отношений» и от 17 ноября 2014 г. № 535 «О мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2013 г. № 563», Советом 
Министров принято постановление от 31 декабря 2014 г. № 1297 «О неко-
торых вопросах предоставления жилых помещений коммерческого исполь-
зования». Данным постановлением № 1297 были утверждены Положение 
о порядке предоставления жилых помещений коммерческого использова-
ния (далее – Положение, утвержденное постановлением № 1297) и типо-
вой договор найма жилого помещения коммерческого использования госу-
дарственного жилищного фонда.
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В соответствии с Положением, утвержденным постановлением № 1297, 
решения о предоставлении жилых помещений коммерческого исполь-
зования принимают по жилым помещениям коммерческого исполь-
зования:

– коммунального жилищного фонда, находящихся в собственности 
административно-территориальных единиц, – местные исполнительные 
и распорядительные органы;

– республиканского жилищного фонда – государственные органы 
и иные государственные организации, в хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении, которых находятся жилые помещения республи-
канского жилищного фонда, либо вышестоящие органы, государственные 
органы или иные государственные организации, заключившие договор 
безвозмездного пользования жилым помещением, или уполномоченные 
ими лица (далее – организации, в ведении которых находятся жилые 
помещения).

Полномочия на принятие решений о предоставлении жилых помеще-
ний коммерческого использования республиканского жилищного фонда, 
переданных по договорам безвозмездного пользования, предоставляются 
на основании акта организаций, в ведении которых находятся жилые поме-
щения (постановление, приказ, распоряжение).

О наличии жилых помещений коммерческого использования (место 
нахождения, количественный и качественный состав, характеристика, уро-
вень благоустройства, размер платы за пользование) и о сроке обращения 
за их предоставлением ведется информация. Она размещается местными 
исполнительными и распорядительными органами, а также организаци-
ями, в ведении которых находятся эти жилые помещения, в доступных 
для ознакомления местах и в глобальной компьютерной сети Интернет на 
официальных сайтах местных исполнительных и распорядительных орга-
нов по месту нахождения этих жилых помещений. В информации должны 
быть указаны конкретные жилые помещения, предназначенные для граж-
дан, имеющих первоочередное право на предоставление жилых помеще-
ний коммерческого использования.

Положением, утвержденным постановлением № 1297, определено, что 
срок обращения за предоставлением этих жилых помещений не может 
быть установлен менее 15 календарных дней со дня размещения информа-
ции. Если заявлений от граждан о предоставлении жилых помещений ком-
мерческого использования в установленный срок не поступило, то инфор-
мация о жилых помещениях коммерческого использования размещается 
в установленном порядке повторно.

Не обращение гражданина или его представителя в указанный срок 
рассматривается как отказ от предоставления жилого помещения ком-
мерческого использования. Однако, как далее установлено Положением, 
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утвержденным постановлением № 1297, указанный срок (15 кален-
дарных дней) может быть продлен до 30 календарных дней в случае, 
если гражданин в течение 15 календарных дней уведомил местный 
исполнительный и распорядительный орган, организацию, в ведении 
которой находится жилое помещение, о наличии уважительных при-
чин, препятствующих его обращению за заключением договора найма 
жилого помещения коммерческого использования государственного 
жилищного фонда.

При отказе гражданина от предоставления жилого помещения коммер-
ческого использования данное жилое помещение предоставляется иному 
гражданину, подавшему заявление о предоставлении этого жилого поме-
щения в установленном порядке.

В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении одного 
и того же жилого помещения (жилых помещений) коммерческого исполь-
зования от гражданина, претендующего на получение такого жилого поме-
щения, рассматривается заявление, поданное первым, а другие заявления 
рассмотрению не подлежат.

Заявления о предоставлении жилых помещений коммерческого исполь-
зования удовлетворяются в порядке очередности (п. 6 Положения, утверж-
денного постановлением № 1297):

– поступления от государственных органов, организаций индивиду-
альных ходатайств о предоставлении жилых помещений коммерческого 
использования по установленной форме (далее – индивидуальные хода-
тайства) в пределах установленного законодательством процентного соот-
ношения количества жилых помещений, предназначенных для предостав-
ления гражданам, имеющим первоочередное право на предоставление 
жилых помещений коммерческого использования, – для граждан, имею-
щих такое право;

– исходя из даты постановки граждан на учет нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий – для граждан, состоящих на таком учете;

– поступления заявлений о предоставлении жилых помещений ком-
мерческого использования при условии отсутствия заявлений от граждан, 
состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, – 
для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий.

Извещение о предоставлении жилого помещения коммерческого 
использования направляется гражданину заказным письмом с обратным 
уведомлением либо под расписку.

В п. 8 Положения, утвержденного постановлением № 1297, отдельно 
подчеркивается, что гражданам для проживания предоставляются жилые 
помещения коммерческого использования типовых потребительских 
качеств.
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Установлено также, что перед заключением с нанимателем договора найма 
жилого помещения коммерческого использования государственного жилищ-
ного фонда на новый срок в соответствии с ч. 1 п. 91 Положения наймодатель 
запрашивает в организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного 
фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, сведения 
о надлежащем или ненадлежащем исполнении нанимателем обязанностей по 
названному договору найма. Указанные организации в течение 15 календар-
ных дней предоставляют наймодателю запрошенные сведения. 

Положением, утвержденным постановлением № 1297, также опреде-
лено (п. 9), что ненадлежащим исполнением обязанностей по договору 
найма жилым помещением коммерческого использования государствен-
ного жилищного фонда является:

– привлечение к административной ответственности за нарушение 
правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомо-
гательных помещений;

– наличие без уважительных причин 2-месячной задолженности по 
плате за пользование жилым помещением и (или) жилищно-коммуналь-
ные услуги в период действия договора найма.

На основании сведений, предоставленных организацией, осуществляю-
щей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-
коммунальные услуги, наймодатель принимает решение о заключении 
договора найма на новый срок либо направляет нанимателю мотивирован-
ный отказ в заключении такого договора. 

Необращение гражданина либо его представителя в указанный срок 
рассматривается как отказ от предоставления жилого помещения коммер-
ческого использования. 

Предоставление жилых помещений коммерческого использования 
коммунального жилищного фонда. Положением, утвержденным поста-
новлением № 1297, установлено (п. 10), что гражданам, имеющим пер-
воочередное право на предоставление жилых помещений коммерческого 
использования коммунального жилищного фонда, предоставление таких 
жилых помещений осуществляется в следующем порядке:

– судьям и прокурорским работникам – на основании отдельных спис-
ков судей и прокурорских работников, формируемых местными испол-
нительными и распорядительными органами, не позднее шести месяцев 
после назначения их на должность. 

Списки судей и прокурорских работников формируются на основании 
индивидуальных ходатайств судов и органов прокуратуры, направляемых 
в местный исполнительный и распорядительный орган в населенном пун-
кте по месту службы судей и прокурорских работников;

– молодым рабочим (служащим), специалистам, получившим обра-
зование за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, 
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прибывшим по распределению, направленным на работу в соответствии 
с договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего), – 
на основании индивидуальных ходатайств государственных органов либо 
других организаций, в которые указанные специалисты распределены, 
направлены на работу;

– военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, про-
ходящим военную службу (службу) в Министерстве обороны, Министерс-
тве внутренних дел, Следственном комитете, Государственном комитете 
судебных экспертиз, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуа-
циям, Комитете государственной безопасности, Государственном погра-
ничном комитете, Службе безопасности Президента Республики Беларусь, 
Оперативно-аналитическом центре при Президенте Республики Беларусь, 
Комитете государственного контроля (далее, если не определено иное, – 
государственные органы и организации, в которых предусмотрена военная 
служба), а также в организациях, входящих в их систему или подчиненных 
им, за исключением военнослужащих срочной военной службы, курсан-
тов учреждений образования, осуществляющих подготовку кадров по спе-
циальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Воо-
руженных Сил, других войск и воинских формирований, Следственного 
комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов внут-
ренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, орга-
нов финансовых расследований (далее, если не определено иное, – военно-
служащие), – на основании индивидуальных ходатайств государственных 
органов и организаций, в которых предусмотрена военная служба.

Руководители государственных органов и организаций, в которых пре-
дусмотрена военная служба, определяют лиц, уполномоченных на подпи-
сание индивидуальных ходатайств, а также порядок их предоставления, не 
урегулированный в Положении, утвержденном постановлением № 1297.

При предоставлении индивидуального ходатайства преимущество 
имеют военнослужащие в случае их переезда из другого населенного пун-
кта при назначении на должность.

Старшим участковым инспекторам милиции и участковым инспекто-
рам милиции органов внутренних дел, лицам рядового и начальствующего 
состава Следственного комитета, органов финансовых расследований 
Комитета государственного контроля жилые помещения коммерческого 
использования предоставляются с учетом отдельных списков, формиру-
емых местными исполнительными и распорядительными органами по 
месту службы указанных военнослужащих, не позднее шести месяцев 
после назначения их на должность. Указанные списки формируются на 
основании индивидуальных ходатайств соответствующих государствен-
ных органов и организаций, в которых предусмотрена военная служба, 
направляемых в местные исполнительные и распорядительные органы;
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– работникам при назначении на должность в случае их переезда из 
другого населенного пункта при условии, что из числа работников в дан-
ном населенном пункте для занятия вакансии нет равноценной замены, – 
на основании индивидуальных ходатайств государственных органов либо 
других организаций, в которые эти работники назначены на должность;

– лицам, направленным на работу в организации в соответствии с дого-
вором о подготовке научного работника высшей квалификации за счет 
средств республиканского бюджета либо договором о подготовке научного 
работника высшей квалификации на платной основе, ученым, а также про-
фессорско-преподавательскому составу учреждений высшего образова-
ния и работникам организаций культуры – на основании индивидуальных 
ходатайств соответственно государственных органов либо других органи-
заций, в которые на работу направлены лица в соответствии с договором 
о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств 
республиканского бюджета либо договором о подготовке научного работ-
ника высшей квалификации на платной основе, Национальной академии 
наук Беларуси, учреждений высшего образования, Министерства куль-
туры, главных управлений, управлений (отделов) идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи облисполкомов, Минского горисполкома.

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2015 г. 
№ 460 «О внесении изменений и дополнений в указы Президента Респуб-
лики Беларусь» к числу граждан, имеющих первоочередное право на ком-
мерческое жилье в связи с характером трудовых (служебных) отношений, 
не имеющие жилых помещений в собственности (долей в праве общей 
собственности на жилые помещения) и (или) во владении и пользовании, 
за исключением жилых помещений, занимаемых гражданами по догово-
рам найма жилого помещения в общежитии, в населенном пункте по месту 
работы (службы) отнесены лица из числа: 

– судей, прокурорских работников, а также государственных служа-
щих согласно перечню должностей, дающих право на получение жилых 
помещений коммерческого использования, определяемому Президентом 
Республики Беларусь;

– молодых рабочих (служащих), специалистов, получивших образова-
ние за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, прибыв-
ших по распределению, направленных на работу в соответствии с догово-
ром о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего); 

– военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, прохо-
дящих военную службу (службу) в Министерстве обороны, Министерс-
тве внутренних дел, Следственном комитете, Государственном комитете 
судебных экспертиз, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуа-
циям, Комитете государственной безопасности, Государственном погра-
ничном комитете, Службе безопасности Президента Республики Беларусь, 
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Оперативно-аналитическом центре при Президенте Республики Беларусь, 
Комитете государственного контроля, а также в организациях, входящих 
в систему или подчиненных им, за исключением военнослужащих сроч-
ной службы, курсантов учреждений образования, осуществляющих подго-
товку кадров по специальностям (направлениям специальностей, специа-
лизациям) для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, 
Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, 
органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситу-
ациям, органов финансовых расследований;

– работников при назначении на должности в случае их переезда из 
другого населенного пункта при условии, что из числа работников в дан-
ном населенном пункте для занятия вакансий нет равноценной замены;

– лиц, направленных для работы в организации в соответствии с дого-
ворами о подготовке научного работника высшей квалификации за счет 
средств республиканского бюджета либо договором о подготовке работ-
ника высшей квалификации на платной основе, а также профессорско-пре-
подавательского состава учреждений высшего образования и работников 
организаций культуры;

– категорий работников, определяемых Советом Министров Респуб-
лики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь. 

В указанных случаях речь идет о праве на обеспечение коммерческим 
жильем в Минске, которое предоставляется только гражданам, не обеспе-
ченным жильем в столице и в Минском районе.

Гражданин, имеющий первоочередное право на предоставление жилого 
помещения коммерческого использования коммунального жилищного 
фонда, обращается с заявлением о его предоставлении в местный исполни-
тельный и распорядительный орган по месту нахождения жилого помеще-
ния коммерческого использования на основании размещенной в установ-
ленном порядке информации о наличии жилых помещений коммерческого 
использования, предназначенных для таких граждан. В заявлении должна 
быть указана информация о наличии индивидуального ходатайства госу-
дарственного органа либо государственной организации.

В свою очередь, при предоставлении индивидуального ходатайства 
государственный орган либо государственная организация устанавливает 
следующие факты:

– отнесение гражданина к имеющим первоочередное право на предо-
ставление жилого помещения коммерческого использования коммуналь-
ного жилищного фонда;

– наличие либо отсутствие у гражданина в собственности жилого поме-
щения (доли в праве общей собственности на жилое помещение) и (или) во 
владении и пользовании жилого помещения в населенном пункте по месту 
работы (службы);
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– иные обстоятельства, определяемые государственными органами 
и другими организациями в локальных нормативных правовых актах. При 
этом государственные органы и другие организации имеют право опре-
делять обстоятельства, при наличии которых гражданам предоставляется 
преимущественное право при предоставлении индивидуального ходатайс-
тва, в своих локальных нормативных правовых актах.

К индивидуальному ходатайству государственные органы и другие 
организации запрашивают в установленном порядке и прилагают следу-
ющие документы:

– справка о занимаемом в данном населенном пункте жилом поме-
щении и составе семьи, выдаваемая организацией, осуществляющей экс-
плуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-комму-
нальные услуги, или организацией, предоставившей жилое помещение, 
или районным, городским (городов районного подчинения), поселковым, 
сельским Советом депутатов (исполнительным комитетом);

– справки о находящихся в собственности гражданина и членов его 
семьи жилых помещениях в населенном пункте по месту работы (службы), 
выдаваемые территориальной организацией по государственной регистра-
ции недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;

– копии документа об образовании и трудового договора (контракта) 
– при предоставлении жилых помещений коммерческого использования 
молодым рабочим (служащим) и специалистам;

– копия трудового договора (контракта) и обоснование причин, повлек-
ших назначение на должность работника из другого населенного пункта, 
– при предоставлении жилых помещений коммерческого использования 
работникам при назначении на должность в случае их переезда из другого 
населенного пункта при условии, что из числа работников в данном насе-
ленном пункте для занятия вакансии нет равноценной замены.

Копии документов должны быть удостоверены должностными лицами 
государственных органов и государственных организаций, вносящих 
индивидуальные ходатайства.

Местный исполнительный и распорядительный орган в месячный срок 
со дня подачи заявления о предоставлении жилых помещений коммер-
ческого использования в порядке, предусмотренном в подп. 1.1.18 пере-
чня административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержден-
ного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200  
«Об административных процедурах, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями по заявлениям граждан», принимает 
решение о предоставлении жилого помещения коммерческого использо-
вания коммунального жилищного фонда или об отказе в предоставлении 
такого жилого помещения.
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В соответствии с ч. 2 п. 13 Положения, утвержденного постановлением 
№ 1297, решение об отказе жилого помещения коммерческого использова-
ния может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.

Количество жилых помещений, предназначенных для граждан, имею-
щих первоочередное право на предоставление жилых помещений коммер-
ческого использования коммунального жилищного фонда, за исключением 
указанных в ч. 1 подп. 10.3 Положения, утвержденного постановлением 
№ 1297, не должно превышать 30 % общего количества незаселенных 
жилых помещений коммерческого использования коммунального жилищ-
ного фонда. Количество жилых помещений, предназначенных для лиц, 
указанных в ч. 1 подп. 10.3 данного Положения, не должно превышать 
10 % общего количества незаселенных жилых помещений коммерческого 
использования коммунального жилищного фонда. В случае определения 
местным исполнительным и распорядительным органом доли жилых 
помещений коммерческого использования коммунального жилищного 
фонда, предназначенных для граждан, имеющих первоочередное право 
на их предоставление, в размере 40 % общего количества незаселенных 
жилых помещений коммерческого использования коммунального жилищ-
ного фонда такие жилые помещения по мере их освобождения или вклю-
чения в состав жилых помещений коммерческого использования комму-
нального жилищного фонда предоставляются в следующем порядке:

– первые 4 из 10 жилых помещений – гражданам, имеющим первооче-
редное право на предоставление таких жилых помещений;

– следующие 6 жилых помещений – гражданам, состоящим на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в случае отсутствия тако-
вых – гражданам, не состоящим на таком учете.

Жилые помещения коммерческого использования коммунального 
жилищного фонда в пределах 10 % общего количества незаселенных 
таких жилых помещений распределяются по индивидуальным ходатайс-
твам государственных органов и организаций, в которых предусмотрена 
военная служба, путем предоставления равного количества этих жилых 
помещений госорганам и организациям, в которых предусмотрена военная 
служба, в порядке их перечисления в ч. 1 подп. 10.3 Положения, утверж-
денного постановлением № 1297.

Предоставление жилых помещений коммерческого использования 
республиканского жилищного фонда. Положением, утвержденным пос-
тановлением № 1297, установлено (п. 16), что категории граждан из числа 
работников организаций, в ведении которых находятся жилые помещения, 
имеющих первоочередное право предоставления жилых помещений ком-
мерческого использования республиканского жилищного фонда, опреде-
ляются локальными нормативными правовыми актами (в том числе кол-
лективными договорами) этих организаций. При этом количество жилых 
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помещений коммерческого использования республиканского жилищного 
фонда, предназначенных для предоставления работникам, имеющим пер-
воочередное право на предоставление таких жилых помещений, не должно 
превышать 40 % общего количества незаселенных жилых помещений ком-
мерческого использования, находящихся в ведении организаций.

При принятии решения о предоставлении жилых помещений коммерческого 
использования республиканского жилищного фонда организация, в ведении 
которой находится это жилое помещение, устанавливает следующие факты:

– отнесение гражданина к имеющим первоочередное право на предо-
ставление жилого помещения коммерческого использования республикан-
ского жилищного фонда в соответствии с локальным нормативным право-
вым актом данной организации;

– наличие у гражданина в собственности жилого помещения (доли в праве 
общей собственности на жилое помещение) и (или) во владении и пользова-
нии жилого помещения в населенном пункте по месту работы (службы);

– иные обстоятельства на усмотрение организации, в ведении которой 
находится жилое помещение коммерческого использования республикан-
ского жилищного фонда.

В случае отсутствия заявлений о предоставлении жилых помещений 
коммерческого использования от работников организации, в ведении кото-
рой находятся эти жилые помещения, жилые помещения коммерческого 
использования предоставляются работникам других государственных 
органов и организаций, входящих в систему (структуру, состав) или под-
чиненных организации, в ведении которой находятся жилые помещения, 
или входящих в систему (структуру, состав) или подчиненных государст-
венному органу или государственной организации, в систему (структуру, 
состав) которых также входит (в подчинении которых также находится) 
организация, в ведении которой находится жилое помещение.

§ 9. Предоставление и пользование  
 жилыми помещениями в общежитиях 

Условия и порядок предоставления жилых помещений государствен-
ного жилищного фонда в общежитиях регулируется ст. 119–120 ЖК, 
Указами Президента Республики Беларусь: от 16 декабря 2013 г. № 563, 
от 16 ноября 2015 г. № 460, от 8 февраля 2016 г. № 35 и Положением об 
общежитиях, утвержденным постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 5 апреля 2013 г. № 269. Этим же постановлением утверж-
ден типовой договор найма жилого помещения государственного жилищ-
ного фонда в общежитии.
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В соответствии с законодательством общежитие – жилой дом (его 
часть), специально построенный или переоборудованный для проживания 
граждан на период их работы (службы), учебы, прохождения клинической 
ординатуры, спортивной подготовки (п. 93 Положения).

Законодательство не исключает возможности для предоставления 
общежитий и другим гражданам. В частности, общежития могут предо-
ставляться также работникам медицинских, культурно-оздоровительных 
учреждений, учреждений общественного питания, торговли, бытового 
обслуживания населения, а в случаях, предусмотренных законодательс-
твом Республики Беларусь, и иных учреждений, непосредственно обслу-
живающих трудовой коллектив организаций, которые принимали долевое 
участие в строительстве этого общежития, и в некоторых других случаях.

Не допускается размещение общежитий в подвалах, полуподвалах 
(цокольных этажах), а также использование под общежития помещений 
в жилых домах, предназначенных для постоянного проживания граждан.

Общежитие предоставляется по совместному решению администрации 
государственного органа, другой государственной организации, в хозяйс-
твенном ведении или оперативном подчинении которых находится такое 
жилое помещение, и профсоюзного комитета (при его наличии), приня-
тому при участии общественной комиссии по жилищным вопросам (при 
ее наличии), если иное не установлено законодательством.

Порядок ведения учета граждан, желающих получить жилое помеще-
ние государственного жилищного фонда в общежитии, а также порядок 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
в общежитии, владения и пользования ими, заключения договора найма 
жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии, 
основные права и обязанности сторон по этому договору определяются 
Советом Министров Республики Беларусь (п. 101 Положения). 

Законодательство об общежитиях предусматривает не только общий 
порядок предоставления общежитий, но и внеочередной, и первоочередной.

Так, вне очереди жилые помещения в общежитии государственного 
жилищного фонда (за исключением находящихся в ведении специализи-
рованных учебно-спортивных учреждений, предоставляемых на период 
спортивной подготовки) предоставляются состоящим на учете жела-
ющих получить жилое помещение в общежитии гражданам:

– имеющим право на внеочередное получение жилых помещений 
социального пользования;

– из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей;

– из числа высококвалифицированных специалистов, работавших за 
границей по контракту (под высококвалифицированными специалистами 



222 Раздел I. Отдельные виды обязательств

понимаются научные работники высшей квалификации, либо лица, полу-
чившие послевузовское образование, высшее образование второй ступени, 
либо специалисты, имеющие стаж работы по специальности не менее 
пяти лет); 

– включенным в банк данных одаренной молодежи и банк данных 
талантливой молодежи, – на период обучения;

– выбывшим из жилого помещения государственного жилищного 
фонда в общежитии в связи:

– с прохождением военной службы по призыву, направлением на аль-
тернативную службу, призывом на службу в резерве, военные и специаль-
ные сборы, прохождением военной службы по первому контракту на долж-
ностях солдат, матросов, сержантов и старшин и по окончании службы 
трудоустроившимся в ту же организацию;

– с направлением организацией для получения профессионально-тех-
нического, среднего специального, высшего и послевузовского образо-
вания в учреждение образования, организацию, реализующую образова-
тельные программы послевузовского образования, находящиеся в другом 
населенном пункте, и после отчисления из указанного учреждения образо-
вания (организации) трудоустроившимся в ту же организацию (п. 95 Поло-
жения).

Первоочередное право на получение жилого помещения в общежи-
тии (за исключением находящихся в ведении специализированных учеб-
но-спортивных учреждений, предоставляемых на период спортивной 
подготовки) имеют:

– молодые семьи;
– воспитанники (кроме детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей) домов-интернатов для детей-инвалидов, детских интер-
натных учреждений; 

– инвалиды с детства;
– граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий, прибывшие в порядке перевода на работу (службу) из дру-
гого населенного пункта.

Государственные органы, иные государственные организации (за 
исключением специализированных учебно-спортивных учреждений), в 
ведении которых находятся общежития, в установленном порядке могут 
предусматривать в коллективных договорах иные категории граждан, 
имеющих право на первоочередное предоставление жилых помещений 
в общежитии.

Общежития могут предоставляться не только одиноким гражданам, но 
и семьям, которым выделяются одна или несколько комнат, находящихся 
в обособленном их пользовании.
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Предоставленные гражданам жилые помещения государственного 
жилищного фонда в общежитии не подлежат приватизации, обмену, раз-
делу и сдаче по договору поднайма.

Прекратившие работу сезонные, временные работники и лица, работав-
шие по срочному трудовому договору, а также лица, обучавшиеся в учеб-
ных заведениях и выбывшие из них, подлежат выселению из общежития, 
которое было им предоставлено в связи с работой или учебой, без предо-
ставления другого жилого помещения.

Другие работники могут быть выселены без предоставления другого 
жилого помещения в случае увольнения по собственному желанию без 
уважительных причин, за нарушение трудовой дисциплины или соверше-
ние преступления, а также в случае обеспечения этих лиц другим жилым 
помещением в данном населенном пункте.

Лица, прекратившие работу по иным основаниям, а также лица, кото-
рых не вправе выселить без предоставления другого жилого помещения, 
могут быть выселены лишь с предоставлением им другого жилого поме-
щения.

Граждане, поселившиеся в общежитии по ходатайству другой орга-
низации, подлежат выселению из общежития без предоставления иного 
жилого помещения по истечении срока действия договора найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда в общежитии или после 
прекращения трудовых (служебных) отношений, независимо от основа-
ний с организацией, ходатайствовавшей о предоставлении общежития.

Порядок выселения граждан, проживающих в жилых помещениях 
государственного жилищного фонда в общежитии, установлен ЖК.

§ 10. Пользование жилыми помещениями  
 в домах (квартирах), принадлежащих  
 на праве частной собственностии

Частный жилищный фонд составляют жилые помещения, находящи-
еся в собственности физических лиц, а также юридических лиц негосу-
дарственной формы собственности. В общем плане данный фонд подраз-
деляется на фонд, находящийся в собственности физических лиц (граждан 
Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства), 
и жилые дома (квартиры), другие жилые помещения, принадлежащие на 
праве собственности негосударственным юридическим лицам. 

Собственники жилых помещений могут иметь на праве собственно-
сти жилые дома (квартиры) и иные жилые помещения без ограничения их 
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количества, размера и стоимости. Они имеют право в порядке, предусмо-
тренном законодательством, отчуждать, сдавать по договору найма жилого 
помещения, отдавать в залог, видоизменять, перестраивать или сносить 
жилые помещения, принадлежащие им на праве собственности, и осу-
ществлять иные действия, не противоречащие общественной пользе и без-
опасности, не наносящие вреда окружающей среде, историко-культурным 
ценностям, не ущемляющие права и защищаемые законом интересы дру-
гих граждан (ст. 154 ЖК).

Согласно Указу Президента от 6 апреля 2017 г. № 109 «Об изменении 
указов Президента Республики Беларусь по вопросам лизинговой деятель-
ности» предметом договора финансовой аренды (лизинга) может быть 
жилое помещение частного жилищного фонда, передаваемое в лизинг на 
основании договора лизинга жилого помещения.

Договор лизинга жилого помещения – это договор финансовой аренды 
(лизинга), предметом лизинга по которому является квартира частного 
жилищного фонда в многоквартирном или блокированном жилом доме 
и (или) одноквартирный жилой дом частного жилищного фонда. При 
этом в совокупность вещей, являющихся предметом лизинга по договору 
лизинга жилого помещения, могут входить иные недвижимые вещи, свя-
занные с квартирой и (или) одноквартирным жилым домом общим назна-
чением (принадлежностью), если иное не установлено ГК и другими зако-
нодательными актами.

Указом также установлено, что договор финансовой аренды (лизинга), 
предметом по которому является квартира частного жилищного фонда 
в многоквартирном или блокированном жилом доме и (или) одноквар-
тирный жилой дом частного жилищного фонда, служит основанием для 
регистрации гражданина по месту жительства или по месту пребывания 
в жилом помещении, находящемся в его владении и пользовании по дого-
вору лизинга жилого помещения.

Что касается регистрации супруга (супруги), родителей и детей лизин-
гополучателя по месту жительства или по месту пребывания в жилом 
помещении, являющемся предметом лизинга по договору лизинга жилого 
помещения, право на владение и пользование которым предоставлено этим 
лизингополучателем в порядке, установленном законодательством, то она 
осуществляется с письменного согласия такого лизингополучателя и без 
согласия лизингодателя, совершеннолетних членов семьи лизингополуча-
теля, проживающих совместно с ним.

В отличие от договора найма жилого помещения применительно к 
управленческой деятельности лизинговую деятельность с жилыми поме-
щениями вправе осуществлять только лизинговые компании, включенные 
в реестр и отвечающие требованиям, установленным рассматриваемым 
Указом. Этим же Указом определено, что если лизинговые организации 



225Глава 12. Жилищные правоотношения

имеют намерение осуществлять лизинговую деятельность с жилыми поме-
щениями, то они направляют в Национальный банк письменное уведом-
ление, подписанное руководителем лизинговой организации, с указанием 
сведений, подтверждающих выполнение требований, установленных в 
отношении лизинговых организаций, а также требований, предъявляемых 
к руководителю лизинговой организации.

Собственники жилья обязаны обеспечивать его сохранность, произ-
водить за свой счет текущий и капитальный ремонт, содержать в порядке 
придомовую территорию.

Жилые дома, находящиеся в собственности граждан и юридических 
лиц негосударственной формы собственности, не могут быть у них изъ-
яты, собственник не может быть лишен права пользования жилым домом, 
кроме случаев, установленных законодательством.

Принудительное отчуждение жилых помещений допускается только 
по мотивам общественной необходимости при соблюдении условий 
и порядка, предусмотренных законодательством, со своевременной и пол-
ной компенсацией стоимости отчуждаемых жилых помещений, а также 
согласно постановлению суда.

В случае сноса находящихся в собственности граждан жилых домов 
в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд ука-
занным гражданам, членам их семей, а также другим гражданам, посто-
янно проживающим в этих домах, предоставляются по установленным 
нормам квартиры. Кроме того, собственникам жилых домов по их выбору 
либо выплачивается стоимость домов, строений, сооружений и насажде-
ний при них.

Порядок предоставления квартир, размеры и порядок возмещения 
стоимости сносимых домов, строений, сооружений, насаждений при 
них и условия, при которых производится их перенос, определены Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 58 «О неко-
торых мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных 
участ ков для государственных нужд» и некоторыми другими актами 
законодательства. 

Данным Указом установлено весьма важное правило: общая площадь 
жилья, которое предоставляется гражданину вместо сносимого жилого 
дома или квартиры должна быть не меньше общей площади подлежа-
щего сносу жилого дома (квартиры). Речь идет о том, что гражданин, 
живущий в доме с общей площадью 100 м2 при его сносе имеет право 
на квартиру общих типовых потребительских качеств той же площади. 
Размер этой площади может быть уменьшен только с согласия самого 
собственника. При этом остается незыблемым правило, согласно кото-
рому общая площадь рассчитывается, исходя из нормы не меньше 15 м2 
на каждого члена семьи и самого собственника. В том случае, если граж-
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данин согласился жить в квартире меньшей площади, ему выплачивается 
денежная компенсация в размере разницы между стоимостью прежнего 
жилья и нового.

При изъятии земельного участка для государственных нужд прово-
дится рыночная оценка сносимых и предоставляемых жилых помеще-
ний. Если стоимость предоставляемого жилья меньше того, что сносят, 
гражданину выплачивается денежная компенсация в размере данной раз-
ницы. И наоборот, если новое жилое помещение будет иметь бόльшую 
стоимость по сравнению с ранее занимаемым, эту разницу гражданин не 
возмещает.

Указом также установлены четкие правила, касающиеся сноса мно-
гоквартирных, одноквартирных и блокированных жилых домов при 
изъятии земельного участка. При сносе многоквартирного жилого дома 
гражданин, проживающий в нем, имеет право на получение в собствен-
ность квартиры типовых потребительских качеств, исходя из расчета не 
менее 15 м2 на самого собственника и каждого члена его семьи. Преду-
смотрен и второй вариант: взамен изложенного он может получить денеж-
ную компенсацию.

Эти же правила распространяются и на граждан, проживающих 
в одноквартирных и блокированных жилых домах.

Кроме изложенного собственнику сносимого жилого дома может быть 
предложено строительство и (или) получение в собственность жилого дома, 
строений, сооружений и насаждений при нем, равноценных сносимым по 
благоустройству и общей площади. Предусмотрен также и перенос, и вос-
становление сносимого жилого дома, строения, сооружения и насаждений 
при них. При реализации этих вариантов гражданами, проживающими 
в одноквартирных и блокированных жилых домах, учитываются наличие 
объективной возможности, в том числе подтвержденной генеральным пла-
ном города и иного населенного пункта, градостроительными проектами 
детального планирования, а также технической возможностью переноса 
и восстановления жилого дома.

Согласно Указу № 58 гражданам в связи с решением об изъятии земель-
ного участка для государственных нужд возмещаются расходы, связанные 
с переездом в пределах республики, временным пользованием другими 
жилыми помещениями, оформлением права собственности на предо-
ставляемые объекты недвижимости, а также возмещаются понесенные 
убытки.

Основания возникновения права собственности граждан и юридиче-
ских лиц негосударственной формы собственности на жилое помещение, 
оформление права собственности на жилье и порядок предоставления 
жилого дома (квартиры) в собственность регламентированы законо-
дательством. 
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§ 11. Совместное домовладение: управление  
 общим имуществом, организация застройщиков, 
 организация и деятельность товарищества  
 собственников. Общая характеристика

В ЖК введен раздел (в 2015 г.), касающийся совместного домовладе-
ния. Этот раздел посвящен особенностям возникновения и прекращения 
совместного домовладения, правам участников совместного домовладе-
ния на долю в праве общей собственности, их организации и деятельности 
в управлении общим имуществом; раскрываются формирование органи-
зации застройщиков, ее правовой статус, особенности организации и дея-
тельности товарищества собственников1.

В соответствии со ст. 165 ЖК появлению совместного домовладения 
предшествует возникновение права собственности на объекты недвижи-
мого имущества, находящиеся в одном жилом доме или на одной придо-
мовой территории, у двух или более собственников.

Если право собственности на все объекты недвижимого имущества 
перешло к одному гражданину или организации, совместное домовладе-
ние прекращается. Закон не определяет конкретный перечень оснований 
прекращения совместного домовладения. В нем сказано, что это может 
быть гибель, уничтожение всех объектов недвижимого имущества и иные 
основания, предусмотренные законодательными актами.

На участников совместного домовладения возлагается обязанность по 
эксплуатации (содержанию, техническому обслуживанию, текущему и капи-
тальному ремонту) общего имущества пропорционально его доле в праве 
общей собственности на это имущество, если иное не предусмотрено зако-
нодательством. В случае, если возникают задолженности по этим расходам, 
взыскание производится на основании исполнительных надписей нотариу-
сов, а при наличии спора – в судебном порядке. При этом независимо от того, 
использует участник совместного домовладения объекты недвижимого иму-
щества или отказывается от владения и пользования ими, он не освобожда-
ется от участия в расходах по эксплуатации ни полностью, ни частично.

Участниками совместного домовладения может быть предусмотрено 
пользование дополнительными жилищно-коммунальными услугами, уста-
новлен порядок пользования ими и распределения расходов между ними 
по их предоставлению. В то же время законодатель довольно четко опре-
делил, что любой участник совместного домовладения вправе отказаться 

1 Раскрытие данного вопроса (в сокращенном варианте) построено на разд. V «Совмест-
ное домовладение» ЖК.
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от получения дополнительных жилищно-коммунальных услуг и не опла-
чивать их (ст. 166 ЖК). 

Управление общим имуществом. Каждый участник совместного домо-
владения имеет право на свою долю в праве общей собственности на общее 
имущество. Объем этой доли участника совместного домовладения рассчиты-
вается, исходя из общей доли принадлежащих ему объектов недвижимого иму-
щества в общей площади жилых и (или) нежилых помещений жилого дома, 
иного капитального строения (здания, сооружении), расположенного на домо-
вой территории, всех участников совместного домовладения. При этом при 
переходе права собственности на объекты недвижимого имущества к другим 
гражданам или организациям доля участника совместного домовладения не 
может быть отделена от права собственности на принадлежащие ему объекты 
недвижимого имущества и переходит только вместе с ним (ст. 169 ЖК).

 Но из этого правила имеется весьма важное исключение. Так, согласно 
п. 2 ст. 172 ЖК это может быть возможным, если часть общего имущества 
с письменного согласия двух третей от общего количества участников сов-
местного домовладения отчуждена либо передана во владение и пользова-
ние одному или нескольким участникам совместного домовладения и (или) 
иным лицам в случае, если происшедшее не нарушает прав и законных 
интересов участников совместного домовладения.

Споры, возникающие при определении долей в праве общей собственности 
на общее имущество, рассматриваются в судебном порядке (п. 3 ст. 169 ЖК). 

Участники совместного домовладения в построенном (реконструиро-
ванном, капитально отремонтированном) жилом доме, ином капитальном 
строении (здании, сооружении), расположенном на придомовой террито-
рии, обязаны не позднее шести месяцев со дня ввода жилого дома, иного 
капитального строения (здания, сооружения), расположенного на придо-
мовой территории, в эксплуатацию выбрать один из способов управления 
общим имуществом (п. 1 ст. 171 ЖК). Такое управление может осущест-
вляться одним из следующих способов:

– непосредственно участниками совместного домовладения; 
– уполномоченным лицом; 
– организацией застройщиков или товариществом собственников, 

в том числе с привлечением организации, управляющей общим имущес-
твом (ст. 170, 171 ЖК). 

На участника совместного домовладения возлагается обязанность 
заключить договор управления общим имуществом. Отказ в заключении 
данного договора дает право организации, управляющей общим имущест-
вом, уполномоченному лицу обратиться в суд с требованием о понуждении 
заключить такой договор. Договор управления общим имуществом заклю-
чается в простой письменной форме в двух экземплярах. Составление его 
базируется на типовом договоре управления общим имуществом, который 
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утверждается Советом Министров Республики Беларусь. Заключается он 
на срок не менее года и не более чем на пять лет (в случае, если управление 
общим имуществом осуществляется уполномоченным лицом – не более 
чем на три года) (ст. 176 ЖК). 

Выбор способа управления общим имуществом осуществляется на 
общем собрании, которое может быть созвано как по инициативе участни-
ков совместного домовладения, так и по инициативе местного исполнитель-
ного и распорядительного органа. Решение о выборе способа управления 
общим имуществом принимается большинством голосов присутствующих 
на собрании участников совместного домовладения. В том случае, если 
не представляется возможным лично принять участие в общем собрании 
участников совместного домовладения, закон позволяет участнику совмес-
тного домовладения проголосовать до проведения общего собрания путем 
подачи инициатору собрания заявления в письменной форме, отражаю-
щего его мнение по указанному вопросу.

Решение общего собрания участников совместного домовладения 
о выборе способа управления общим имуществом может быть принято 
и путем проведения письменного опроса. 

Порядок управления общим имуществом регулируется ст. 180 ЖК. 
В ней, в частности, определено, что участники совместного домовладения 
обязаны проводить общее собрание не реже одного раза в год. Каждый учас-
тник совместного домовладения должен быть извещен письменно о дате, 
месте и времени проведения общего собрания не позднее чем за 10 дней до 
его проведения. Оно считается состоявшимся, если в нем приняли участие 
участники совместного домовладения, обладающие более чем 2/3 голосов 
от общего количества голосов всех участников совместного домовладения. 
Решения общего собрания участников совместного домовладения, приня-
тые в соответствии с требованиями законодательства, являются обязатель-
ными для всех участников этого совместного домовладения.

Организации застройщиков. Для улучшения жилищных условий 
граждан создаются и действуют в соответствии с законодательством 
и своим уставом организации застройщиков. Они создаются в форме 
жилищных и жилищно-строительных кооперативов. Организация застрой-
щиков может осуществлять строительство, реконструкцию объектов 
недвижимого имущества или приобретение новых или капитально отре-
монтированных, реконструированных объектов недвижимого имущества 
с последующей их эксплуатацией и управлением ими. Это может осущест-
вляться как с государственной поддержкой, так и (или) за счет собствен-
ных средств. При этом инициаторами создания организации застройщиков 
могут быть государственные органы, хозяйственные общества, граждане, 
юридические лица, индивидуальные предприниматели. Наличие такого 
контингента субъектов гражданского права, выступающих в качестве ини-
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циаторов создания организации застройщиков, объясняется необходимос-
тью потребности граждан в жилье. 

Так, организации застройщиков, формируемые из числа граждан, состо-
ящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, создаются 
по инициативе местных исполнительных и распорядительных органов, 
иных государственных органов, других государственных организаций, 
хозяйственных обществ, акции (доли в уставном фонде) которых прина-
длежат Республике Беларусь либо ее административно-территориальным 
единицам, до начала строительства, реконструкции или приобретения объ-
ектов недвижимого имущества.

В том случае, если организации застройщиков формируются по иници-
ативе граждан либо граждан и юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей – в них принимаются граждане как состоящие на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, так и не состоящие на этом 
учете, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Организация застройщиков относится к числу некоммерческих орга-
низаций. Она имеет текущий (расчетный) банковский счет и печать со 
своим полным наименованием на белорусском и (или) русском языках. 
Наименование организации застройщиков должно содержать указание на 
основную цель ее деятельности, а также слова «потребительский коопера-
тив». Организации застройщиков создаются без ограничения срока своей 
деятельности, если иное не предусмотрено ее уставом (ст. 181 ЖК). 

Государственные организации, хозяйственные общества при наличии 
земельного участка для строительства объектов недвижимого имущества или 
недостроенного объекта недвижимого имущества, подлежащего капиталь-
ному ремонту (реконструкции) либо продаже, определяют общее количество 
ее членов и письменно извещают о формировании организации застройщи-
ков граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, в соответствии с очередностью их постановки на такой учет. 

Вне очереди удовлетворяются заявления граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, в соответствии с очередностью поста-
новки их на такой учет, если они: 

– имеют в соответствии с законодательными актами право на внеоче-
редное получение льготных кредитов на строительство, реконструкцию, 
приобретение жилых помещений; 

– из числа судей, прокурорских работников и лиц рядового и начальс-
твующего состава Следственного комитета Республики Беларусь; 

– проживают в Минске и имеют обеспеченность общей площадью 
жилого помещения менее 10 м2 на одного человека, – для организаций 
застройщиков, формируемых в Минске; 

– из числа руководящих работников государственных органов, дру-
гих организаций, должности которых включены в перечень должностей 
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руководящих работников государственных органов, других организаций, 
включенных в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, 
в том числе освобожденных в порядке, установленном законодательством, 
от занимаемых должностей по состоянию здоровья, вышедших в отставку 
или переведенных на другую работу. 

Государственные организации, хозяйственные общества созывают 
собрание учредителей – граждан, формирующих организацию застройщи-
ков. На собрании граждане принимают решение о добровольном объедине-
нии в организацию застройщиков, определяют размер и порядок внесения 
вступительного и паевых взносов (при финансировании строительства, 
реконструкции или приобретения объектов недвижимого имущества 
организацией застройщиков), утверждают устав организации застройщи-
ков и в соответствии с законодательством и данным уставом формируют 
органы управления этой организации, избирают ее членов, а также упол-
номочивают одного или нескольких учредителей на представление доку-
ментов в регистрирующий орган. 

Что касается формирования организации застройщиков по инициативе 
граждан либо граждан и юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, то указанные лица через средства массовой информации или любым 
другим доступным способом созывают собрание учредителей – граждан 
(граждан и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), фор-
мирующих организацию застройщиков. На собрании учредителей граждане 
(граждане и юридические лица, индивидуальные предприниматели) прини-
мают решение о добровольном объединении в организацию застройщиков, 
определяют размер и порядок внесения вступительного взноса, утверждают 
устав организации застройщиков и в соответствии с законодательством и дан-
ным уставом формируют органы управления этой организации, избирают 
ее членов, а также уполномочивают одного или нескольких учредителей на 
представление документов в регистрирующий орган (п. 1 ст. 182 ЖК). 

Определено, что организация застройщиков считается созданной и при-
обретает права юридического лица с даты ее государственной регистрации 
в порядке, установленном законодательством.

Высшим органом управления организации застройщика является общее 
собрание ее членов. При наличии в этой организации более 50 ее членов 
высшим органом управления может являться собрание уполномоченных. 
Как и правление организации застройщиков, уполномоченные избираются 
на общем собрании членов организации застройщиков, на котором присутс-
твуют более 2/3 ее членов. Выборы производятся из расчета по одному упол-
номоченному от каждых пяти членов организации застройщиков. Выборы 
уполномоченных должны проводиться не реже одного раза в пять лет. 

Правомочность общего собрания подтверждается присутствием на нем 
членов организации застройщиков, обладающих более чем половиной 
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голосов от их общего количества, а собрание уполномоченных – в случае 
присутствия на нем уполномоченных, обладающих более чем двумя тре-
тями голосов от их общего количества, за исключением случаев, предус-
мотренных законодательством.

Общее собрание (собрание уполномоченных) членов организации 
застройщиков созывается правлением организации застройщиков по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год (ст. 187 ЖК). 

В целом создание, организация и порядок деятельности организации 
застройщиков определены в гл. 31 «Организация застройщиков» ЖК 
(ст. 181–206). 

Товарищество собственников. Застройщик до ввода объектов недви-
жимости в эксплуатацию может инициировать создание товарищества 
собственников из числа дольщиков, участвующих в строительстве мно-
гоквартирного жилого дома и (или) иных капитальных строений (зданий, 
сооружений), расположенных на придомовой территории, которым будет 
принадлежать право собственности на объекты недвижимого имущества. 
Он же осуществляет и подготовку для регистрации товарищества собс-
твенников и его устава.

Решение о создании товарищества собственников принимается на 
общем собрании дольщиков, которым будет принадлежать право собствен-
ности на объекты недвижимого имущества. 

Учредительным документом товарищества собственников является его 
устав, который утверждается общим собранием его учредителей – участ-
ников совместного домовладения. 

Товарищество собственников относится к числу некоммерческих 
организаций и должно состоять из двух и более членов. Оно считается 
созданным и приобретает права юридического лица на основании зако-
нодательства с момента его государственной регистрации, имеет текущий 
(расчетный) банковский счет и печать со своим наименованием. Действие 
товарищества собственников не ограничивается каким-либо сроком, если 
иное не предусмотрено его уставом. Однако поскольку данная норма носит 
диспозитивный характер, действие его может быть ограничено определен-
ным на общем собрании конкретным сроком (ст. 207–209 ЖК). 

Товарищество собственников имеет права и несет обязанности, преду-
смотренные законодательством.

К числу прав (ст. 211 ЖК) относится возможность: 
– выбирать способ управления общим имуществом непосредственно 

товариществом собственников или организацией, управляющей общим 
имуществом; 

– пользоваться кредитами банков; 
– получать в установленном порядке земельные участки и производить 

их застройку и обустройство в порядке, установленном законодательством; 
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– осуществлять строительство дополнительных объектов общего 
имущества; 

– распоряжаться имуществом товарищества собственников; 
– заключать договоры на предоставление жилищно-коммунальных услуг; 
– заключать договоры газо-, электро- и теплоснабжения с организаци-

ями, предоставляющими указанные энергоресурсы; 
– требовать в порядке, установленном законодательством, от членов 

товарищества собственников компенсации за неуплату обязательных пла-
тежей, предусмотренных ст. 166 ЖК, а также полного возмещения това-
риществу собственников убытков в результате неисполнения его членами 
обязательств по уплате обязательных платежей и иных общих расходов; 

– осуществлять хозяйственную деятельность, соответствующую целям 
создания товарищества собственников; 

– совершать иные действия, отвечающие целям и задачам деятельности 
товарищества собственников и не противоречащие законодательству.

Что касается обязанностей товарищества собственников (ст. 212 ЖК), 
то они заключаются в требовании обеспечивать им: 

– организацию обслуживания объектов недвижимого имущества 
и придомовой территории; 

– сохранность общего имущества, соблюдение технических норм 
и требований по его содержанию и эксплуатации; 

– соблюдение интересов членов товарищества собственников при 
определении условий и порядка владения, пользования и распоряжения 
общим имуществом, осуществлении финансово-хозяйственной деятель-
ности, распределении между его членами расходов на содержание и теку-
щий ремонт общего имущества; 

– внесение в установленном порядке платы за капитальный ремонт 
вспомогательных помещений, конструктивных элементов, инженерных 
систем при эксплуатации объектов недвижимого имущества; 

– соблюдение требований законодательства и устава товарищества 
собственников.

Определено, что членами товарищества являются участники совмест-
ного домовладения, в том числе не принимавшие участия в голосовании 
либо голосовавшие против, – со дня государственной регистрации това-
рищества собственников. Законодательством также установлено, что чле-
нами товарищества собственников могут быть также граждане и организа-
ции, являющиеся участниками совместного домовладения.

Основаниями для прекращения членства в товариществе собс-
твенников (ст. 213 ГК) являются:

– прекращение права собственности его члена на объекты недвижи-
мого имущества; 

– смерть гражданина – члена товарищества собственников; 
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– ликвидация юридического лица – члена товарищества собственников; 
– иные основания, предусмотренные законодательными актами и уста-

вом товарищества собственников (ст. 213 ЖК).
Высшим органом товарищества собственников является общее собра-

ние. При наличии в товариществе собственников более 50 членов органом 
управления может являться собрание уполномоченных. Выборы упол-
номоченных проводятся не реже одного раза в пять лет на общем собра-
нии, на котором должно присутствовать более 2/3 членов товарищества 
соб ственников, из числа членов этого товарищества в расчете по одному 
уполномоченному от каждых пяти членов товарищества. Закон допускает, 
что уставом товарищества собственников может быть предусмотрено иное 
представительство.

Общее собрание товарищества собственников является правомочным, 
если на нем присутствуют члены товарищества собственников, обладаю-
щие более чем половиной голосов общего количества, а собрание уполно-
моченных – в случае присутствия на нем уполномоченных, обладающих 
более чем 2/3 голосов общего количества, за исключением случаев, предус-
мотренных законодательством.

Решение общего собрания (собрания уполномоченных) членов товари-
щества собственников, принятое в установленном порядке, является обя-
зательным для всех членов товарищества собственников.

Организация и деятельность товарищества собственников регулиру-
ется гл. 32 ЖК (ст. 207–220) и другими актами законодательства. 

§ 12. Расторжение договора найма  
 жилого помещения и ответственность  
 за нарушение жилищного законодательства

Расторжение договора найма жилого помещения возможно как по 
соглашению сторон, так и по требованию одной из сторон в случае нару-
шения другой стороной существенных условий договора найма и по дру-
гим основаниям, предусмотренным законодательством.

Конкретный перечень условий договора найма жилого помещения, 
которые следует относить к числу существенных, ЖК и другие норма-
тивные правовые акты жилищного законодательства не устанавливают. 
Согласно же п. 1 ст. 402 ГК существенными являются условия о пред-
мете договора, условия, которые названы в законодательстве как суще-
ственные для договоров данного вида, а также все те условия, относи-
тельно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 
соглашение.
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Поскольку жилищное законодательство не устанавливает существен-
ных условий договора найма жилого помещения, следовательно, по анало-
гии с другими договорами для договора найма жилого помещения сущест-
венным условием будет являться только предмет этого договора.

При расторжении договора найма жилого помещения по инициативе 
наймодателя предварительно за один месяц наймодатель должен напра-
вить нанимателю соответствующее письменное предупреждение с указа-
нием мотивов расторжения договора (п. 5 ст. 61 ЖК). Нарушение этого 
условия является основанием к отказу в иске о расторжении договора 
найма жилого помещения.

Законодательство предоставляет право нанимателю жилого помещения 
в любое время расторгнуть договор найма жилого помещения с соблюде-
нием правил, установленных законодательством, после исполнения своих 
обязательств перед наймодателем. При выезде нанимателя и членов его 
семьи на постоянное место жительства в другое жилое помещение дого-
вор найма считается расторгнутым со дня выезда нанимателя и членов его 
семьи (п. 2 ст. 61 ЖК).

Что же касается расторжения договора найма жилого помещения 
в домах государственного жилищного фонда по инициативе наймодателя, 
то это является исключительной мерой и допускается лишь по основаниям, 
установленным законодательством.

Согласно п. 1 ст. 60 ЖК прекращение договора найма жилого поме-
щения возможно с истечением срока договора найма жилого помещения, 
в связи со смертью, при признании судом безвестно отсутствующим или 
объявлением умершим нанимателя жилого помещения при обстоятельс-
твах, определенных законодательством.

 В то же время следует иметь в виду, что признание гражданина 
судом безвестно отсутствующим или объявления его умершим не явля-
ется в целом безусловным основанием прекращения договора найма 
жилого помещения. Это возможно в том случае, если в жилом помеще-
нии не остались проживать совершеннолетние члены его семьи, име-
ющие право требовать заключения договора найма жилого помещения 
и признания их нанимателями жилого помещения на условиях ранее 
заключенного договора найма жилого помещения, и по некоторым 
иным основаниям.

Если в соответствии с приходящейся на совершеннолетнего члена 
семьи нанимателя жилого помещения долей в общей площади жилого 
помещения либо в соответствии с письменным соглашением о порядке 
пользования жилым помещением ему может быть выделена изолирован-
ная жилая комната (комнаты), он вправе требовать заключения с ним отде-
льного договора найма жилого помещения с письменного согласия осталь-
ных проживающих совместно с ним членов семьи нанимателя.
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Основаниями для расторжения договора найма жилого помещения 
являются: 

– соглашение сторон;
– инициатива нанимателя, который вправе расторгнуть договор найма 

жилого помещения в любое время после исполнения своих обязанностей 
перед наймодателем. 

 Законодательством установлено, что при расторжении договора найма 
жилого помещения по соглашению сторон или по инициативе нанимателя 
один из проживающих совместно с ним совершеннолетних членов его 
семьи вправе требовать признания его нанимателем по ранее заключен-
ному договору найма жилого помещения вместо первоначального нанима-
теля жилого помещения;

– инициатива наймодателя. Перед тем как расторгнуть договор найма 
жилого помещения, наймодатель не менее чем за один месяц обязан 
направить нанимателю письменное сообщение с указанием мотивов рас-
торжения договора найма жилого помещения. Обращение наймодателя 
в суд о расторжении с нанимателем договора найма жилого помещения 
возможно по истечении месячного срока в случае его отказа от расторже-
ния договора либо неполучения ответа нанимателя на письменное пре-
дупреждение;

– решение суда. Расторжение договора по решению суда производится 
при нарушении существенных условий договора найма жилого помеще-
ния нанимателем жилого помещения и (или) проживающими совместно 
с ним лицами, которые систематически (три и более раза в течение кален-
дарного года со дня применения первого административного воздействия) 
разрушают или портят жилое помещение, либо используют его не по 
назначению, либо систематически допускают нарушение требований ЖК, 
что делает невозможным для других проживание с ними в одной квартире 
или в одном жилом доме.

– переход права собственности в частном жилищном фонде. При пере-
ходе права собственности на жилое помещение, занимаемое по договору 
найма жилого помещения, к новому собственнику ему предоставлено 
право на принятие решения о расторжении либо изменении договора 
найма жилого помещения.

Если новым собственником жилого помещения принято решение о рас-
торжении договора найма жилого помещения, он должен предупредить 
в письменной форме нанимателя за один месяц. Наниматель жилого поме-
щения, не освободивший в течение указанного срока жилое помещение, 
выселяется в судебном порядке без предоставления другого жилого поме-
щения.

Таким образом, общий порядок таков, что при прекращении либо рас-
торжении договора найма жилого помещения наниматель жилого поме-
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щения обязан освободить жилое помещение в установленный законода-
тельством или договором срок. При этом он должен передать его по акту 
о сдаче жилого помещения в том состоянии, в котором его получил, с уче-
том естественного износа или в состояния, оговоренном в договоре найма 
жилого помещения.

Типовая форма акта о сдаче жилого помещения актами законодательс-
тва не определена. Он составляется, как следует из ст. 63 ЖК, в произволь-
ной письменной форме с указанием в нем сведений о состоянии жилого 
помещения на момент его передачи наймодателю, а также сведений, пре-
дусмотренных абзацами 2–4 и 6 п. 3 ст. 53 ЖК, и подписывается сторонами 
договора найма жилого помещения. 

Акт о сдаче жилого помещения составляется в двух экземплярах. Один 
из них передается на хранение наймодателю, второй – находится у нани-
мателя жилого помещения. 

При передаче жилого помещения частного жилищного фонда акт 
о сдаче жилого помещения частного жилищного фонда по решению най-
модателя и нанимателя может не составляться.

Законодательством предусматривается ответственность:
– за нарушение порядка принятия граждан на учет нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, снятия с учета и предоставления жилых 
помещений;

– нарушение правил выделения земельных участков под жилищное 
строительство;

– нарушение правил пользования жилыми помещениями, содержания 
жилых помещений и вспомогательных помещений жилого дома, пожарной 
безопасности и иных правил;

– самовольное переустройство, перепланировку жилых помещений 
и использование их не по назначению;

– самовольное строительство жилых помещений;
– нарушение правил регистрации организаций граждан-застрой-

щиков;
– нарушение правил эксплуатации жилых помещений, инженерного 

оборудования, бесхозяйственное их содержание;
– порчу жилых помещений, инженерного и иного оборудования, конс-

труктивных элементов жилого дома, объектов благоустройства;
– нарушение права на неприкосновенность жилища;
– самоуправство в реализации своих интересов, ущемление законных 

прав и интересов других граждан и их организаций;
– другие нарушения жилищного законодательства.
За указанные нарушения установлена административная, уголовная, 

материальная или иная ответственность в соответствии с законодатель-
ством.
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Так, в частности, Кодексом Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях (далее – КоАП), предусмотрена административ-
ная ответственность:

– за проживание без регистрации по месту жительства или по месту 
пребывания в случаях, когда регистрация по месту пребывания является 
обязательной, – влечет предупреждение; то же деяние, совершенное 
повторно в течение одного года после наложения административного 
взыскания за такое же нарушение, – влечет наложение штрафа в размере 
от двух до четырех базовых величин (ч. 1, 2 ст. 23.53 КоАП); 

– проживание без документов, удостоверяющих личность, либо по 
недействительным документам, удостоверяющим личность, – влечет 
предупреждение или наложение штрафа в размере до четырех базовых 
величин (ч. 3 ст. 23.53 КоАП);

– нарушение правил благоустройства и содержания населенных пун-
ктов при загромождении улиц, площадей, дворов, других земель общего 
пользования строительными материалами и другими предметами – вле-
чет наложение штрафа в размере до 5 базовых величин, на индивидуаль-
ного предпринимателя – от 5 до 10 базовых величин, а на юридическое 
лицо – от 10 до 20 базовых величин (ч. 1 ст. 21.14 КоАП);

– при нарушении других правил благоустройства и содержания 
населенных пунктов налагается штраф в размере до 25 базовых вели-
чин, на индивидуального предпринимателя – от 10 до 15 базовых 
величин, а на юридическое лицо – от 20 до 100 базовых величин (ч. 2  
ст. 21.14 КоАП);

– самовольное занятие земельного участка влечет наложение штрафа 
в размере от 10 до 30 базовых величин, на индивидуального предпри-
нимателя – от 20 до 100 базовых величин, а на юридическое лицо – 
от 50 до 300 базовых величин (ст. 23.41 КоАП). 

Уголовным кодексом Республики Беларусь (далее – УК) предусмотрена 
ответственность за нарушение неприкосновенности жилища (ст. 202 УК). 

Так, в соответствии с п. 1 ст. 202 УК незаконное вторжение в жилище 
вопреки воле проживающих в нем лиц либо иное нарушение неприкос-
новенности законных владений граждан наказывается общественными 
работами, или штрафом, или арестом.

Те же деяния, совершенные должностным лицом с использованием 
своих служебных полномочий, наказываются штрафом, или лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью, или арестом (п. 2 ст. 202 УК).

Таким образом, нарушение установленного законодательными актами 
порядка, причинение вреда правам и законным интересам граждан, 
а также государственным и общественным интересам являются наказуе-
мыми деяниями со всеми вытекающими последствиями.
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ГЛАВА 13. Договор безвозмездного  
 пользования (ссуда)

§ 1. Понятие, правовое регулирование и признаки договора 
безвозмездного пользования (ссуды). Сфера применения договора ссуды.
§ 2. Права и обязанности сторон по договору безвозмездного 
пользования (ссуды).
§ 3. Ответственность сторон по договору безвозмездного  
пользования (ссуды). Прекращение договора.

§ 1. Понятие, правовое регулирование и признаки  
 договора безвозмездного пользования (ссуды).  
 Сфера применения договора ссуды

Договор безвозмездного пользования (ссуда) – соглашение, по кото-
рому одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь 
в безвозмездное пользование другой стороне (ссудополучателю), а пос-
ледняя обязуется вернуть ту же вещь в том же состоянии, в каком она ее 
получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном 
договором (п. 1 ст. 643 ГК).

Отношения по договору безвозмездного пользования регулируются 
ст. 643–655 ГК. Помимо общих норм имеются специальные нормативные 
правовые акты, регулирующие отдельные виды договора безвозмездного 
пользования (ссуды), например Закон Республики Беларусь от 22 марта 
1995 г. № 3680-ХII «Аб бібліятэчнай справе ў Рэспубліцы Беларусь», рег-
ламентирующий библиотечные услуги, порядок их предоставления и отно-
шения сторон (библиотеки и читателя) по их использованию. 

Признаки договора безвозмездного пользования. Рассматриваемый 
договор может быть как реальным, так и консенсуальным. Если в качес-
тве ссудодателя выступает гражданин, то договор ссуды является реаль-
ным, если же организация – может быть и реальным, и консенсуальным.

Реальный договор ссуды односторонний, поскольку у ссудодателя есть 
право требовать возврата вещи, а у ссудополучателя – обязанность вер нуть 
ее в указанный срок. Консенсуальный договор всегда двусторонний.

Договор безвозмездного пользования (договор ссуды) может заклю-
чаться между гражданами, гражданами и организациями, а также между 
организациями. Договор между гражданами используется с целью оказа-
ния каких-либо бытовых услуг друг другу (по передаче во временное поль-
зование книг, бытовых приборов и т. п.).
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Данный договор безвозмездный. Он во многом имеет сходство с дого-
вором аренды (имущественного найма). В этой связи ряд норм, регламен-
тирующих вопросы аренды, законодателем отнесен и к регулированию 
отношений по безвозмездному пользованию.

Иными словами, к договору безвозмездного пользования применяются 
правила, суть которых состоит в следующем:

1) по договору безвозмездного пользования могут быть переданы 
земельные участки и другие обособленные природные объекты, предпри-
ятия и иные имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудова-
ние, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих нату-
ральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи). 
Указанные объекты и составляют предмет рассматриваемого договора.

Законодательством также установлено, что в договоре должны быть 
указаны данные, позволяющие определенно установить вещь, подлежа-
щую передаче ссудополучателю в качестве объекта ссуды. При отсутствии 
этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче, счита-
ется не согласованным сторонами, а соответствующий договор не счита-
ется заключенным; 

2) договор безвозмездного пользования заключается на срок, опреде-
ленный договором. Если срок не определен, то каждая из сторон вправе 
в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сто-
рону за один месяц, а при передаче недвижимой вещи – за три месяца. 
Законодательством или договором может быть установлен иной срок для 
предупреждения о прекращении договора ссуды, заключенного на неопре-
деленный срок;

3) ссудополучатель обязан пользоваться переданной ему вещью (иму-
ществом) в соответствии с условиями договора ссуды, а если такие усло-
вия в договоре не определены – в соответствии с назначением вещи. Если 
ссудополучатель пользуется вещью не в соответствии с условиями дого-
вора ссуды или назначением вещи, ссудодатель имеет право потребовать 
расторжения договора и возмещения убытков;

4) если ссудополучатель продолжает пользоваться вещью после истече-
ния срока договора при отсутствии возражений со стороны ссудодателя, дого-
вор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок;

5) произведенные ссудополучателем отделимые улучшения получен-
ной по договору ссуды вещи являются его собственностью, если иное не 
предусмотрено договором.

Стоимость неотделимых улучшений полученной вещи, произведенных 
ссудополучателем без согласия ссудодателя, возмещению не подлежит, 
если иное не предусмотрено законодательством.

Форма договора ссуды подчиняется общим правилам о форме сделки 
(ст. 159–166 ГК). 
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§ 2. Права и обязанности сторон по договору  
 безвозмездного пользования (ссуды)

В договоре безвозмездного пользования стороны имеют взаимные 
права и обязанности.

Права и обязанности сторон следуют из определения договора безвоз-
мездного пользования (ссуды).

Ссудодатель обязан:
1) передать имущество в безвозмездное пользование. Это право при-

надлежит собственнику или иным лицам, уполномоченным на то законо-
дательством или собственником. 

Необходимо отметить, что коммерческая организация не вправе пере-
давать имущество в безвозмездное пользование лицу, являющемуся собс-
твенником имущества этой организации, ее учредителем, участником, 
руководителем, членом ее органов управления или контроля (ст. 644 ГК);

2) предоставить вещь в безвозмездное пользование в состоянии, 
соответствующем условиям договора и ее назначению, со всеми ее при-
надлежностями и относящимися к ней документами (инструкцией по 
использованию, техническим паспортом и т. д.), если иное не предусмот-
рено договором (ст. 645 ГК);

3) передать вещь свободной от прав третьих лиц, а при невозмож-
ности – предупредить ссудополучателя о всех правах третьих лиц на эту 
вещь (сервитуте, праве залога и т. д.) (ст. 648 ГК).

Ссудодатель вправе:
1) произвести отчуждение вещи или передать ее в безвозмездное 

пользование третьему лицу. При этом к новому собственнику или поль-
зователю переходят права из ранее заключенного договора ссуды, а его 
права в отношении вещи обременяются правами ссудополучателя (п. 1 
ст. 654 ГК);

2) требовать передачи вещи со всеми ее принадлежностями и относя-
щимися к ней документами (инструкцией по использованию, техничес-
ким паспортом и т. д.), если иное не предусмотрено договором.

Ссудополучатель обязан:
1) поддерживать вещь, полученную в безвозмездное пользование, 

в исправном состоянии, включая осуществление текущего и капиталь-
ного ремонта, и нести все расходы по ее содержанию, если иное не пре-
дусмотрено договором безвозмездного пользования (ст. 649 ГК);

2) вернуть вещь в том состоянии, в каком она была получена, с уче-
том нормального износа или в состоянии, обусловленном договором;

3) не передавать вещь в пользование другим лицам без согласия 
ссудодателя.
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§ 3. Ответственность сторон по договору  
 безвозмездного пользования (ссуды).  
 Прекращение договора

За нарушение установленных правил порядка передачи пользования 
и сбережения полученного имущества наступает ответственность сторон, 
предусмотренная законодательством.

Ссудодатель отвечает за недостатки вещи, которые он умышленно или 
по грубой неосторожности не оговорил при заключении договора безвоз-
мездного пользования. Обнаружение таких недостатков дает право ссудо-
получателю по своему выбору потребовать от ссудодателя безвозмездного 
устранения недостатков вещи или возмещения своих расходов на устране-
ние недостатков вещи либо потребовать досрочного расторжения договора 
и возмещения причиненного ему реального ущерба.

Ссудодатель не отвечает за недостатки вещи, которые были им огово-
рены при заключении договора, либо были заранее известны ссудополу-
чателю, либо должны были быть обнаружены ссудополучателем во время 
осмотра вещи или проверки ее исправности при заключении договора или 
при передаче вещи (ст. 647 ГК).

Ссудодатель отвечает за вред, причиненный третьему лицу в резуль-
тате использования вещи, если не докажет, что вред причинен вследствие 
умысла или грубой неосторожности ссудополучателя или лица, у которого 
эта вещь оказалась с согласия ссудодателя (ст. 651 ГК).

Ссудодатель несет ответственность за непередачу вещи, а также необ-
ходимых документов и принадлежностей, которые должны быть переданы 
с ней. Если такие принадлежности и документы переданы не были, вещь 
без них не может быть использована по назначению либо ее использование 
в значительной степени утрачивает ценность для ссудополучателя. В дан-
ном случае ответственность ссудодателя заключается в том, что ссудопо-
лучатель вправе потребовать прекращения договора и возмещения причи-
ненного ему реального ущерба (п. 2 ст. 645, п. 2 ст. 14 ГК).

Ссудополучатель имеет право требовать расторжения договора и воз-
мещения причиненного им реального ущерба, если ссудодатель не предуп-
редил ссудополучателя о всех правах третьих лиц на эту вещь (сервитуте, 
праве залога и т. п.).

Из изложенного следует, что ссудодатель несет такую же ответствен-
ность, как и арендатор по договору аренды (принуждение возврата иму-
щества, взыскание убытков). Ответственность возлагается также и на 
ссудополучателя: он несет риск случайной гибели или случайного повреж-
дения полученной в безвозмездное пользование вещи, если вещь погибла 
или была испорчена в связи с тем, что он использовал ее не в соответс-
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твии с договором или назначением вещи либо передал ее третьему лицу 
без согласия ссудодателя. Ссудополучатель несет также риск случайной 
гибели или случайного повреждения вещи, если с учетом фактических 
обстоятельств мог предотвратить ее гибель или порчу, пожертвовав своей 
вещью, но предпочел сохранить свою вещь (ст. 650 ГК).

Прекращение договора. Каждая из сторон вправе в любое время отка-
заться от договора, заключенного с указанием срока (а также без указания), 
известив об этом другую сторону за один месяц, если договором не предус-
мотрен иной срок извещения. 

Законодательством предусмотрено досрочное расторжение договора без-
возмездного пользования. 

Ссудодатель вправе требовать досрочного расторжения договора 
(п. 1 ст. 652 ГК) в случаях, когда ссудополучатель:

1) использует вещь не в соответствии с договором или назначением 
вещи;

2) не выполняет обязанностей по поддержанию вещи в исправном 
состоянии или ее содержанию;

3) существенно ухудшает состояние вещи;
4) без согласия ссудодателя передал вещь третьему лицу.
Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения дого-

вора безвозмездного пользования (п. 2 ст. 652 ГК):
1) при обнаружении недостатков, делающих нормальное использова-

ние вещи невозможным или обременительным, о наличии которых он не 
знал и не мог знать в момент заключения договора;

2) если вещь в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется 
в состоянии, не пригодном для использования;

3) если при заключении договора ссудодатель не предупредил его 
о правах третьих лиц на передаваемую вещь;

4) при неисполнении ссудодателем обязанности передать вещь либо ее 
принадлежности и относящиеся к ней документы.

Кроме общих оснований расторжения рассматриваемого договора 
закон предусматривает его прекращение в зависимости от наступления 
правопрекращающих юридических фактов: смерть гражданина-ссудо-
получателя или ликвидация юридического лица-ссудопо лучателя, если 
иное не предусмотрено договором (ст. 655 ГК). Однако, если имеются 
наследники, правопреемники, это право переходит к ним. В случае смерти 
гражданина-ссудодателя либо реорганизации или ликвидации юриди-
ческого лица-ссудодателя права и обязанности ссудодателя по договору 
безвозмездного пользования переходят к наследнику (правопреемнику) 
или к другому лицу, к которому перешло право собственности на вещь 
или иное право, на основании которого вещь была передана в ссуду (п. 2 
ст. 654 ГК).
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В случае реорганизации юридического лица-ссудополучателя его права 
и обязанности по договору переходят к юридическому лицу, являющемуся 
его правопреемником, если иное не предусмотрено договором.
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ГЛАВА 14. Договор подряда
§ 1. Понятие, признаки, правовое регулирование 
и виды договора подряда. Общая характеристика.
§ 2. Организация работы по договору подряда.  
Риск случайной гибели результатов работы и материалов.
§ 3. Права, обязанности и ответственность сторон по договору подряда.  
Исполнение договора. Прекращение договора подряда. 

§ 1. Понятие, признаки, правовое регулирование  
 и виды договора подряда. Общая характеристика

Договор подряда относится к числу самых распространенных и наибо-
лее значимых гражданско-правовых договоров в сфере товарно-денежного 
оборота. Важность его заключается в том, что он затрагивает обязательст-
венные правоотношения непосредственно в сфере производственно-эконо-
мической деятельности. В условиях развития рыночных отношений сфера 
его применения значительно возрастает. Действие данного договора прояв-
ляется как в бытовых, так и в промышленных условиях начиная с масштаб-
ных соглашений, направленных на реализацию крупных инвестиционных 
проектов, а также на выполнение определенных работ, предназначенных 
для удовлетворения личных, домашних, семейных потребностей. Какова 
значимость и насколько широка сфера применения подрядных отношений 
можно проанализировать на примере договора строительного подряда. 

Порядок правового регулирования договора подряда определен в 
гл. 37 ГК (ст. 656–682). Это общие нормы, которые могут быть применены 
ко всем видам договоров подряда. Наряду с общими нормами имеются и спе-
циальные, от ражающие особенности правового регулирования отдельных 
видов договоров (бытового, строительного подряда, подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ).

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить 
по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее 
результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять 
результат работы и оплатить его, т. е. уплатить цену работы. Работа выпол-
няется за риск подрядчика, если иное не предусмотрено законодательст-
вом или соглашением сторон (п. 1 ст. 656 ГК).

Из определения договора подряда вытекают его характерные признаки. 
Рассматриваемый договор двусторонний, возмездный, консенсуальный.

Виды работ, оформляемых договором подряда, могут быть самыми 
различными – строительство и ремонт жилых домов, садовых домиков, 
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га ражей, ремонт обуви, мебели и т. д. Вместе с тем предмет договора 
подряда всегда индивидуализирован. В частности, работа может быть 
направлена на создание индивидуально-определенной вещи (инстру-
мента, прибора, машины, костюма), на ее изменение или восстановле-
ние (ремонт машины, перелицовка пальто и т. п.); она может состоять 
в перемещении вещи (переноска мебели из одной квартиры в другую), 
выполнении иной работы (уборка помещения, натирка полов, очистка 
приусадебного участка и т. п.). 

Предметом договора подряда, как следует из изложенного, является 
результат возмездного выпол нения подрядчиком определенной работы, 
направленной на достижение конкретного овеществленного результата. 
При этом может быть использован наемный труд. Согласно п. 1 ст. 657 ГК 
договор подряда заключается на изготовление или переработку (обра-
ботку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата 
заказчику. Предмет договора относится к числу существенных условий.

Сторонами по договору подряда выступают заказчик и подряд-
чик. Ими могут быть и организации, и граждане, обладающие необ-
ходимой правоспособностью. Организации вправе принимать заказы 
на выполнение работ по договорам подряда, если это соответствует 
целям их деятельности. Некоторые организации специально создаются 
для осуществления деятельности, которая может иметь место только на 
основе подрядных договоров с другими организациями и гражданами 
(ремонтно- строительные организации, комбинаты бытового обслужи-
вания потребителей и т. д.).

Законом (ст. 660 ГК) определено, что, если из акта законодательства 
или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить 
предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь 
к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом 
случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за 
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
субподрядчиком, если из законодательства, условий обязательства или 
его существа такая ответственность не возложена на третье лицо, а перед 
субподрядчиком – ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение заказчиком обязательств по договору подряда. 

Законодательством также предусмотрено, что с согласия генерального 
подрядчика заказчик вправе заключить договор на выполнение отдельных 
работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредс-
твенно перед заказчиком (п. 4 ст. 660 ГК).

Поскольку нормой права предусмотрена возможность выполнения под-
рядчиком работы как из своих материалов, так и материалов заказчика, воз-
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никает необходимость регламентации вопросов, связанных с сохранностью 
материала. При выполнении работы с использованием материала заказчика 
(ст. 667 ГК) подрядчик обязан:

1) использовать предоставленный заказчиком материал экономно и рас-
четливо;

2) после окончания работы представить заказчику отчет об израсходова-
нии материала;

3) возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену 
(смету) работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользо-
ванного материала.

Если выполненная работа не дала положительного результата или ока-
залась с недостатками, вызванными предоставленным за казчиком материа-
лом, подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной им работы. Однако 
подрядчик вправе потребовать такой оплаты лишь тогда, когда докажет, что 
недостатки предоставленного заказчиком материала не могли быть обнару-
жены при надлежащей приемке подрядчиком этого материала.

Цена работы и способы ее определения указываются в договоре. Если 
же она не предусмотрена в договоре и не может быть определена, исходя из 
его условий, выполненная работа должна быть оплачена по цене, которая 
при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные работы, 
с учетом необходимых расходов, понесенных сторонами, т. е. за выполненную 
работу заказчиком должна быть выплачена подрядчику определенная денеж-
ная сумма. Причем при определении цены договора подряда стороны могут 
исходить из согласия сторон или установленных тарифов (прейскурантов), 
если таковые есть. Если цена договора складывается из многих элементов, 
составляется сметная калькуляция (например, на ремонт жилого помещения).

Правила, регулирующие цену работы, изложены в ст. 663 ГК. На основа-
нии этой статьи цена в договоре подряда включает компенсацию издержек 
подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Она может быть опреде-
лена путем составления сметы. При этом смета, составленная подрядчиком, 
приобретает силу и становится частью договора подряда с момента одобре-
ния ее заказчиком.

Цена работы может быть твердой или приблизительной. При отсутствии 
других указаний в договоре подряда цена считается твердой (п. 4 ст. 663 ГК).

Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по 
этой причине существенно превышается цена работы, определенная при-
близительно, подрядчик обязан свое временно предупредить об этом заказ-
чика. При несогласии заказчика с превышением указанной в договоре цены 
он должен оплатить ту часть работы, которая уже выполнена.

Законодатель в отношении цены подлежащей выполнению работы 
устанавливает важное правило: подрядчик не вправе требовать увеличения 
твердой цены (твердой сметы), а заказчик – ее уменьшения, в том числе 
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и в случае, когда в момент заключения договора исключалась возможность 
предусмотреть полный объем подлежащей выполнению работы или необ-
ходимых для этого расходов.

При существенном возрастании после заключения договора стоимости 
материалов и оборудования, которые должны быть предоставлены подряд-
чиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя 
было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право 
требовать увеличения установленной цены (сметы), а при отказе заказ-
чика выполнить это требование – расторжения договора в соответствии со 
ст. 421 ГК (п. 6 ст. 663 ГК), т. е. применительно к общим правилам изменения 
и расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств.

Цена работы может оставаться прежней при экономии подрядчика, но 
с условием, что полученная экономия не повлияла на качество работ.

Обусловленная в договоре цена уплачивается, если иное не установлено 
сторонами, после окончательной сдачи результатов работы и при условии, 
что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо 
с согласия заказчика – досрочно (п. 1 ст. 665 ГК).

В том случае, если заказчик не исполняет свою обязанность по оплате 
предмета договора подряда, подрядчик имеет право на удержание резуль-
тата работы, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной 
для переработки (обработки) вещи, остатка неиспользованного материала 
и другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты им соот-
ветствующих сумм.

Сроки выполнения работ регламентированы ст. 662 ГК. В договоре 
подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. 
По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены 
также сроки начала и завершения отдельных этапов работы, т. е. промежу-
точные сроки. Срок, как и предмет договора подряда, относится к числе 
существенных условий.

За нарушение подрядчиком сроков выполнения работ наступает ответс-
твенность, а изменение их допускается в случаях и порядке, предусмот-
ренных договором.

Форма договора подряда определяется общими правилами, примени-
мыми к форме договоров (ст. 404 ГК) и к форме сделок (ст. 159–166 ГК), 
если иное не установлено нормативными правовыми актами, регламенти-
рующими разновидности договоров.

В ГК выделены бытовой подряд, строительный подряд, подряд на 
выполнение проектных и изыскательских работ.

Подрядные работы выполняются также и для государственных нужд. 
Выполнение их – одна из разновидностей подрядных работ вообще. Объ-
единяющим строительные, проектные, изыскательские и иные связанные со 
строительством работы является то, что все они в настоящее время выполня-
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ются на основании договоров, заключаемых на основе свободного волеизъяв-
ления сторон. Нельзя, например, подрядчику навязать выполнение каких-то 
работ, тем более если они для него экономически невыгодны.

Подрядные работы для государственных нужд выполняются на дого-
ворной основе. Государственный заказ на подрядные работы делается в том 
случае, если его выполнение обеспечено финансовыми ресурсами. Обычно 
государство направляет свои ресурсы на выполнение целевых программ по 
строительству жилья для малообеспеченных слоев населения и некоторых 
других категорий граждан, созданию объектов жизнеобеспечения, бытового 
и социального обслуживания и т. д. Гарантом осуществления финансирова-
ния таких работ выступает Совет Министров или соответствующий орган 
местного управления и самоуправления. Такого рода подрядные работы, как 
и все другие виды работ, выполняемых по договорам подряда, осуществля-
ются на основании законодательства.

§ 2. Организация работы по договору подряда.  
 Риск случайной гибели результатов работы  
 и материалов

Согласно ст. 656 ГК работа выполняется за риск подрядчика, если иное не 
предусмотрено законодательством или соглашением сторон. Следовательно, 
выполняя принятую на себя по договору работу, подрядчик сохраняет поло-
жение самостоятельно хозяйствующего субъекта.

Самостоятельность подрядчика выражается в том, что он сам органи-
зует свою работу, определяет способы и безопасность ее выполнения, оче-
редность отдельных операций и т. п. В этой связи, например, заказчик не 
несет ответственности за вред, причиненный подрядчику в ходе выполне-
ния работ, поскольку по следний обеспечивает охрану труда. В свою очередь, 
подрядчик не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, что 
в общем отличает названный договор, например, от трудового. Подрядчик 
должен руководствоваться подрядным заданием, за выполнением которого 
заказчик вправе осуществлять контроль.

Задание заказчика определяет предмет договора, срок выполнения работы, 
перечень материалов, из которых она должна быть выполнена и т. п. В отде-
льных случаях заданием заказчика устанавливаются не все, а лишь некоторые, 
наиболее существенные признаки предмета договора. Так, при заключении 
договора на конструкторские работы заказчик может указать лишь основные 
технические требования, которым должен удовлетворять подлежащий раз-
работке экспериментальный образец новой машины, прибора или изделия 
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(назначение машины, ее производительность и т. п.), и некоторые иные усло-
вия (масса, габариты, материал и т. п.). При этом другие признаки предмета 
договора определяются подрядчиком по его усмотрению.

Осуществляя в ходе выполнения задания контроль за сроками и качес-
твом работ, заказчик не вправе вмешиваться в оперативную деятельность 
подрядчика. Однако заказчик может давать распоряжения о способах выпол-
нения работы, которыми в известной мере ограничивается оперативная 
самостоятельность подрядчика, но эти распоряжения не всегда являются 
безусловно обязательными для него, так как за предмет подряда в конечном 
счете отвечает подрядчик.

Подрядчик как специалист в области выполняемых им работ должен 
своевременно предупредить заказчика о том, что соблюдение указаний пос-
леднего угрожает прочности или годности выполняемой работы. Кроме того, 
подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика о непригодности или 
недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудо-
вания, технической документации или переданной для переработки (обра-
ботки) вещи, а также об иных не зависящих от подрядчика обстоятельствах, 
которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы 
либо создают невозможность ее завершения в срок. Если такие указания, 
несмотря на сделанное подрядчиком своевременное и обоснованное предуп-
реждение, не будут изменены заказчиком, а непригодные или недоброкачес-
твенные материал, оборудование, техническая документация или передан-
ная для переработки (обработки) вещь не будут заменены в разумный срок, 
подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и взыскать понесенные 
убытки, причиненные его прекращением (ст. 670 ГК).

Понесенные подрядчиком убытки не взыскиваются, если заказчик не имел 
возможности устранить обстоятельства, препятствующие выполнению работы.

Иногда гибель или порча материалов происходит по причинам, не зави-
сящим ни от подрядчика, ни от заказчика. Возникает вопрос об ответствен-
ности. Риск случайной гибели или случайной порчи материалов, как гла-
сит закон, несет сторона, их предоставившая.

Принцип риска подрядчика обусловлен тем, что он, самостоятельно орга-
низуя свою работу, обязан доставить заказчику ее результат. Иными словами, 
любой риск, связанный с различного рода случайностями, до пе редачи резуль-
тата работы заказчику несет подрядчик. Случайные обстоятельства могут 
привести либо к гибели предмета подряда (например, в результате наводне-
ния, землетрясения, урагана и т. п.), либо к невозможности завершить начатые 
работы (например, в результате случайной гибели материалов, которые заме-
нить нет возможности). Риск, возлагаемый на подрядчика, будет заключаться 
в том, что он не вправе требовать от заказчика вознаграждения за работы, уже 
выполненные к моменту гибели предмета подряда или к моменту наступле-
ния невозможности окончить начатые работы. Например, заключен договор 



252 Раздел I. Отдельные виды обязательств

на постройку сарая. Когда работа была завершена, в результате пожара, вспых-
нувшего по неизвестным причинам, сарай сгорел. Уничтожены и материалы, 
предоставленные заказчиком для выполнения подрядных работ. В этом случае 
в силу п. 1 ст. 659 ГК, если иное не установлено законодательством или дого-
вором подряда, риск случайной гибели или случайного повреждения матери-
алов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного 
используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их 
сторона. Что же касается риска случайной гибели или случайного поврежде-
ния результата выполненной работы до ее приемки заказчиком, то его несет 
подрядчик, т. е. подрядчик обязуется выполнить работу за свой риск. Следо-
вательно, подрядчик, возводя сарай, выполнил работы за свой риск, и закон 
не обязывает заказчика оплачивать такой результат работы, который оказался 
уничтоженным пожаром. В свою оче редь, подрядчик не должен нести мате-
риальную ответственность за стоимость материалов заказчика, если они слу-
чайно погибли или по этой причине стали непригодными.

Если результат труда, выполненного подрядчиком, оплачен и принят заказ-
чиком, на последнего переходит риск случайной гибели или порчи материала.

Если произошла просрочка передачи или приемки результата работы, 
риск несет сторона, допустившая просрочку (п. 2 ст. 659 ГК).

§ 3. Права, обязанности и ответственность сторон  
 по договору подряда. Исполнение договора. 
 Прекращение договора подряда

По договору подряда стороны взаимно принимают на себя обязанности 
и приобретают права.

Обязанности подрядчика:
1. Организовать работу и руководить ею. Оставаясь ответственным 

перед заказчиком за выполнение всей работы, он может от своего имени при-
влечь к выполнению определенных частей работы другие организации на пра-
вах субподрядчиков. Например, при производстве капитального ремонта дома 
он может заключать договоры на выполнение подрядных работ с УП «Тепло-
сети», газораспределительными организациями, водоканалом и т. д. Подряд-
чик как исполнитель работ несет полную ответственность за результат труда, 
если иное не установлено законом; обязан выполнить работу из своего мате-
риала и своими средствами, если иное не предусмотрено договором.

Как правило, подрядчики-организации обеспечивают выполнение 
работ собственной рабочей силой, техникой и с использованием своих 
инструментов. Граждане, оказывающие услуги по названному договору, 
используют материал, оборудование и инструменты, принадлежащие им 
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на праве собственности. Они также могут для выполнения подрядных 
работ привлекать по договоренности и других работников.

Материалы, переданные заказчиком подрядчику, остаются по общему 
правилу в собственности заказчика, который несет риск их случайной 
гибели или порчи. Давальческое сырье, стоимость которого оплачивается 
подрядчиком, передается ему заказчиком в собственность (хозяйственное 
ведение или оперативное управление), вследствие чего на подрядчика 
переходит и риск случайной гибели этого сырья.

В порядке и пределах, установленных законодательством, организа-
ции-заказчики вправе передавать организациям-подрядчикам не только 
материалы, но и оборудование для изготовления предусмотренной дого-
вором продукции.

2. Своевременно предупредить заказчика о непригодности или 
недоброкачественности материала, оборудования, технической доку-
ментации или переданной для переработки (обработки) вещи, полу-
ченных от заказчика, о наличии иных, не зависящих от подрядчика 
обстоятельствах, грозящих прочности или годности выполняемой 
работы (ст. 670 ГК). Например, работник, являясь специалистом химчис-
тки, должен предупреждать заказчиков о том, какие изделия могут быть 
подвергнуты химической обработке, а какие в результате этого потеряют 
внешний вид.

Подрядчик как специалист должен в силу закона (ст. 670 ГК) свое-
временно предупредить о наличии всех обстоятельств, угрожающих 
прочности или годности выполняемой работы. Невыполнение этой обя-
занности влечет за собой привлечение к ответственности, т. е. заказчик 
может потребовать расторжения договора и возмещения всех убытков. 
Так, Нестеров заключил с бригадой плотников договор на возведе-
ние фундамента дома для дачи. Для его возведения он передал бригаде 
цемент такой марки, использование которой не допускалось при произ-
водстве работ в условиях данной местности: обилие грунтовых вод, зыб-
кая почва. В конечном счете, возведенный фундамент не мог служить 
основой здания. В связи с тем, что заказчик не был извещен о пригод-
ности цемента, подрядчик был привлечен к ответственности со всеми 
вытекающими последствиями.

3. Экономно и расчетливо расходовать материалы, доставленные 
заказчиком, и возвратить последнему все, что не было израсходовано 
(п. 1 ст. 667 ГК). В частности, при переработке полученного сырья под-
рядчик должен использовать его только по прямому назначению и возвра-
тить заказчику все сырье, не использованное для изготовления предусмо-
тренных договором изделий. Если подрядчик, получая от заказчика сырье, 
оплатил его стоимость, то при возврате неиспользованной части сырья 
соответствующая сумма должна быть ему возвращена.
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4. Принять все меры для обеспечения полной сохранности матери-
алов и иного имущества, вверенного ему заказчиком. За несохранность 
предоставленного заказчиком материала, оборудования, переданной для 
переработки (обработки) вещи или иного имущества подрядчик несет 
ответственность (ст. 668 ГК). Здесь имеется в виду не только надлежащая 
охрана материала и оборудования, но и умелое обращение с ними в про-
цессе работы, чтобы не допустить их порчи.

5. Выполнить работу по заданию заказчика качественно и в уста-
новленный срок в соответствии с условиями договора.

Срок выполнения работ является одним из основных условий. Как пра-
вило, он оговаривается в соглашении сторон. За несвоевременное выпол-
нение работ, например, по договору бытового подряда взыскивается пе ня 
за каждый день просрочки от стоимости изделия. В тех случаях, когда под-
рядчиком допущены отступления от условий договора, ухудшившие работу 
(например, вопреки договору окраска пола произведена без шпаклевки), 
или иные недостатки в работе, заказчик вправе по своему выбору требо-
вать безвозмездного исправления указанных недостатков в разумный (т. е. 
достаточный для выполнения работ) срок либо соразмерного уменьшения 
установленной за работу цены (п. 1 ст. 676 ГК). Если договором заказчику 
предоставлено право на исправление недостатков работы своими средст-
вами, он может требовать от подрядчика возмещения понесенных при этом 
необходимых расходов. Обнаружив допущенные подрядчиком существен-
ные отступления от договора или иные недостатки, заказчик обязан заявить 
о них подрядчику без промедления. О скрытых недостатках заказчик дол-
жен заявить немедленно по их обнаружении. При наличии гарантийного 
срока заявление о недостатках должно быть сделано в течение этого срока.

Вместо устранения недостатков подрядчик вправе выполнить работу заново 
с возмещением заказчику убытков, причиненных просрочкой исполнения.

При неустранении имеющихся отступлений от условий договора или 
иных недостатков результата работы в установленный заказчиком разум-
ный срок либо они являются существенными и неустранимыми заказчик 
вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения при-
чиненных убытков (ст. 676 ГК).

В случае когда на результат работы гарантийный срок не установлен, 
требования заказчика по недостаткам результата работы могут быть предъ-
явлены при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пре-
делах двух лет со дня передачи работы, если иное не установлено законо-
дательством или договором.

Если предусмотренный договором гарантийный срок составляет ме нее 
двух лет и недостатки обнаружены по его истечении, но в пределах двух 
лет с момента, когда результат выполнения работы был принят или дол-
жен был быть принят заказчиком, подрядчик несет ответственность, если 
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заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы 
заказчику или по причинам, возникшим до этого момента (п. 4 ст. 677 ГК).

6. Передать заказчику вместе с результатом работы информацию 
по вопросу эксплуатации и использования предмета договора подряда, 
если это следует из соглашения сторон или характер информации 
таков, что без нее невозможно использование результата работы для 
целей, указанных в договоре (ст. 679 ГК).

Если получена информация о новых решениях и технических знаниях, 
в том числе не пользующихся правовой охраной, а также сведения, состав-
ляющие коммерческую тайну, сторона, получившая их, не вправе сообщать 
об этом третьим лицам без согласия другой стороны (ст. 680 ГК).

7. Возвратить при расторжении договора в случаях, установлен-
ных законом, предоставленные заказчиком материалы, оборудование, 
переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо 
передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невоз-
можным, – возместить стоимость материалов, оборудования и иного 
имущества (ст. 681 ГК).

Законом установлены сроки давности по искам, связанным с недостат-
ками работ, выполненных по договору подряда. Так, иск по поводу нена-
длежащего качества работы может быть предъявлен в течение одного года, 
а в отношении капитальных строений (зданий, сооружений), изолирован-
ных помещений, машино-мест – в течение трех лет (п. 3 ст. 678 ГК).

Обязанности заказчика:
1. Осмотреть и принять результат работы, выполненной подряд-

чиком в соответствии с договором (ст. 673 ГК).
Сдача результата выполненной подрядчиком работы и приемка его 

заказчиком представляют собой единый акт сдачи-приемки, имеющий 
большое юридическое значение. Сдача-приемка означает исполнение дого-
ворного обязательства подрядчиком, принятие этого исполнения заказчи-
ком, а также одобрение им качества выполненной работы (если она при-
нимается без оговорок). В случае обнаружения отступлений от договора, 
ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе необходимо 
немедленно заявить об этом подрядчику, а если это скрытые недостатки, 
в том числе и причиненные умышленно, – по их обнаружении. 

При возникновении спора по поводу недостатков выполненной работы 
или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена 
экспертиза. Расходы по ее проведению несет подрядчик, за исключением 
случаев, когда экспертизой не утановлено нарушений договора со стороны 
подрядчика или причинной связи между действиями подрядчика и обнару-
женными недостатками. В этих случаях расходы по проведению экспертизы 
несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если экспертиза назначена 
по соглашению между сторонами, – обе стороны поровну (п. 5 ст. 673 ГК).
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Уклонение заказчика от принятия результата выполненной работы дает 
право подрядчику по истечении месяца со дня, когда результат работы дол-
жен был быть передан заказчику, и при условии последующего двукрат-
ного предупреждения заказчика продать результат работы, а вырученную 
сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на 
имя заказчика в депозит нотариуса, а в случаях, установленных законода-
тельством, – в депозит суда (п. 6 ст. 673 ГК).

Если указанное уклонение повлекло просрочку в сдаче результата 
работы, то на заказчика переходит риск случайной гибели с того момента, 
когда передача вещи должна была состояться.

2. Уплатить подрядчику предусмотренное договором вознагражде-
ние, а если работа выполнялась из материалов подрядчика, то опла-
тить их стоимость.

Размер вознаграждения определяется на основе утвержденных цен 
(расценок) или в надлежащих случаях соглашением сторон.

3. Принять работу в установленный срок. Сроки принятия работ 
могут быть оговорены в соглашении или предусмотрены специальными 
актами. Неисполнение этой обязанности означает просрочку, а следова-
тельно, исключение ответственности подрядчика.

4. Оказывать содействие подрядчику в выполнении работы в слу-
чаях, порядке и объеме, предусмотренных договором подряда.

Неисполнение этой обязанности заказчиком дает право подрядчику 
требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнитель-
ные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков испол-
нения ра боты, либо увеличения указанной в договоре цены работы (п. 1 
ст. 671 ГК).

Если неисполнение работы вызвано действиями или упущениями 
заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре 
цены с учетом выполненной части работы (п. 2 ст. 671 ГК).

Прекращение договора подряда. Договор подряда, как и другие дого-
воры, прекращается обычно надлежащим его исполнением. Вместе с тем 
при определенных условиях допускается одностороннее расторжение 
этого договора заказчиком или подрядчиком.

Договоры подряда могут быть расторгнуты односторонним воле-
изъявлением заказчика в случаях, когда:

1) подрядчик не приступает своевременно к выполнению работы 
или выполняет работу так медленно, что окончание ее к сроку ста-
новится явно невозможным. Например, стороны договорились о том, 
что строительство садового домика будет закончено к 1 мая. Подрядчик 
приступил к работе за 10 дней до обусловленного срока окончания работ, 
из чего следует, что данное условие не представляется возможным выпол-
нить к установленному сроку.
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Расторгая договор по рассмотренному основанию, заказчик также 
вправе требовать возмещения понесенных им убытков;

2) работа выполняется ненадлежащим образом и обнаруженные 
заказчиком недостатки не устранены в установленный им соразмерный 
срок. Например, обнаружено, что вопреки соглашению сторон покраска 
окон была произведена без шпаклевки, а переделка в установленный срок 
из-за медлительности выполнения работ подрядчиком явно невозможна. 
В подобных случаях заказчик может также требовать возмещения убытков 
либо поручить исправление работы третьему лицу за счет подрядчика.

При наличии определенных условий допускается одностороннее рас-
торжение договора заказчиком даже тогда, когда нет какой-либо неисправ-
ности со стороны подрядчика, в частности:

– предупрежденный своевременно подрядчиком о необходимости зна-
чительного превышения приблизительной сметы заказчик вправе отка-
заться от договора, но обязан в этом случае возместить подрядчику поне-
сенные им расходы;

– при наличии уважительных причин заказчик в любое время, но 
только до окончания работы может расторгнуть договор, однако он должен 
уплатить подрядчику вознаграждение за выполненную часть работы и воз-
местить вызванные расторжением договора убытки в пределах разницы 
между частью цены, выплаченной за выполненную работу, и ценой, опре-
деленной за всю работу (п. 4 ст. 669 ГК).

В соответствии с п. 3 ст. 676 ГК при наличии в работе существенных 
отступлений от договора или иных неустранимых недостатков заказчик вправе 
требовать расторжения договора и возмещения причиненных убытков.

В случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмот-
ренным законодательством или договором, до приемки заказчиком резуль-
тата работы, выполненной подрядчиком (п. 1 ст. 673 ГК), заказчик вправе 
требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией 
подрядчику произведенных затрат (ст. 682 ГК).

Из изложенного следует, что обе стороны несут ответственность за 
виновное неисполнение своих обязанностей.
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ГЛАВА 15. Договор бытового подряда

§ 1. Понятие и признаки договора бытового подряда.
§ 2. Права и обязанности сторон по договору бытового подряда.
§ 3. Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 
договора бытового подряда. Прекращение договора.

§ 1. Понятие и признаки договора бытового подряда

Как уже было отмечено, одним из видов договора подряда является 
договор бытового подряда. 

По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий пред-
принимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражда-
нина (заказчика) определенную работу, предназначенную для удовлетво-
рения личных, домашних, семейных потребностей заказчика, а заказчик 
обязуется принять и оплатить работу (п. 1 ст. 683 ГК).

Отношения по договору бытового подряда регулируются ст. 683–
695 ГК, а также специальными нормативными правовыми актами. 
К ним, в частности, относятся: Закон Республики Беларусь от 9 января 
2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей», постановления Совета 
Министров: от 6 января 1999 г. № 14 «Об отдельных вопросах развития 
бытового обслуживания населения Республики Беларусь», от 14 декабря 
2004 г. № 1590 «Об утверждении Правил бытового обслуживания пот-
ребителей».

Договору бытового подряда присущи характерные признаки. Так, рас-
сматриваемый договор двусторонний, консенсуальный и возмездный.

Сторонами договора бытового подряда являются заказчик и под-
рядчик.

В качестве заказчика выступает только физическое лицо (гражданин), 
который делает заказ на выполнение какой-то конкретной работы для удов-
летворения своих личных, домашних, семейных потребностей, а не работы 
вообще.

Подрядчиком является лицо, осуществляющее предпринимательскую 
деятельность. Им может быть либо гражданин, занимающийся предприни-
мательской деятельностью, либо юридическое лицо (организация), кото-
рому на основании правоустанавливающих документов разрешено выпол-
нять определенные работы по достигнутому с заказчиком соглашению. 

Цель договора бытового подряда – удовлетворение личных, домашних, 
семейных потребностей граждан в соответствии с предъявляемыми тре-
бованиями.
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Поскольку основным направлением деятельности рассматриваемого 
договора является выполнение работ по заказам граждан, договор быто-
вого подряда публичный, и к нему применяется законодательство о защите 
прав потребителей (п. 2 и 3 ст. 683 ГК).

Предмет договора бытового подряда – результат выполненной работы, 
предназначенный для удовлетворения личных, домашних, семейных пот-
ребностей граждан. По общим правилам эти работы должны определяться 
требованиями стандартов, а при их отсутствии – обычно предъявляемыми 
требованиями, условиями договора, в том числе заданиями заказчика.

В процессе исполнения заказа стороны по согласованию между собой 
могут вносить изменения в предмет договора.

Бытовой подряд, направленный на удовлетворение бытовых потреб-
ностей граждан, может осуществляться на основе заказов или заявок пот-
ребителей. При этом работа может выполняться из материалов подрядчика 
или заказчика. Устанавливая такую норму, закон одновременно регламен-
тирует правила оценки и расчетов за материалы (ст. 688, 689 ГК).

Цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением 
сторон и не может быть выше регулируемой соответствующими государс-
твенными органами. Оплата выполненной работы производится после окон-
чательной сдачи подрядчиком. Подрядчик не вправе требовать внесения заказ-
чиком до передачи предмета подряда ни полной суммы, указанной в договоре,  
ни ее части. И лишь с согласия заказчика работа может быть оплачена им при 
заключении договора полностью или путем выдачи аванса (ст. 690 ГК).

Форма договора бытового подряда в законе не получила легального 
определения. Так, в ст. 685 ГК сказано, что, если иное не предусмотрено 
законодательством или договором бытового подряда, в том числе услови-
ями формуляров и иных стандартных форм, к которым присоединяется 
заказчик (ст. 398 ГК), договор бытового подряда считается заключенным 
в надлежащей форме с момента выдачи подрядчиком заказчику квитанции 
или другого документа, подтверждающего заключение договора. Другими 
словами, можно сделать вывод, что форма рассматриваемого договора 
может быть устной и письменной.

Однако, если исходить из буквального толкования ст. 685 ГК, форма 
договора должна быть, как правило, письменной. Письменной формой 
договора признается выдаваемая подрядчиком квитанция или другой доку-
мент, подтверждающий заключение договора. Предлагаемые предприяти-
ями бытового обслуживания услуги могут оформляться путем выдачи 
жетона, талона и т. д., но они не рассматриваются как письменная форма, 
а лишь позволяют идентифицировать заказ. Исполнитель обязан выдать 
потребителю кассовый чек или иной документ, подтверждающий оплату 
бытовой услуги. Заказ на услуги может поступить по телефону и другим 
переговорным устройствам.
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С целью повышения эффективности функционирования рынка бытовых 
услуг, защиты интересов и прав потребителей этих услуг, в том числе по 
вопросам качества и культуры обслуживания, обеспечения безопасности 
жизни, здоровья, имущества граждан, охраны окружающей среды, произ-
водится лицензирование деятельности, связанной с оказанием бытовых 
услуг. Лицензии на оказание бытовых услуг населению по осущест влению 
отдельных видов деятельности выдаются Белорусским республиканским 
союзом предприятий бытового обслуживания юридическим лицам и пред-
принимателям без образования юридического лица.

Регламентация видов деятельности бытовых услуг, порядок выдачи 
лицензий, контроль за осуществлением субъектами хозяйствования лицен-
зируемых видов деятельности, приостановление и аннулирование лицен-
зий, а также ответственность регламентируются законодательством.

§ 2. Права и обязанности сторон  
 по договору бытового подряда

Наличие присущих данному договору прав и обязанностей сторон 
составляет его содержание. Эти права и обязанности могут быть самыми 
различными. Устанавливаются они соглашением сторон, а также преду-
сматриваются законодательством. Стороны взаимно принимают на себя 
обязанности и приобретают права.

Основная обязанность подрядчика по договору бытового подряда заклю-
чается в выполнении конкретной работы, обусловленной соглашением сто-
рон. Но поскольку в практике предприятий бытового обслуживания имеют 
место случаи навязывания дополнительных работ или различного рода услуг, 
то законодатель предусмотрел гарантии защиты интересов заказчика.

Законом (ст. 684 ГК) установлено, что при заключении договора быто-
вого подряда подрядчик не вправе навязывать заказчику включение в дого-
вор бытового подряда дополнительных возмездных работ и услуг. При 
нарушении этого требования заказчик вправе отказаться от оплаты работ  
и услуг, не предусмотренных договором.

Заказчику предоставлено право в любое время до сдачи результата 
работы отказаться от договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть 
установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уве-
домления об отказе заказчика от договора, и возместив подрядчику расходы, 
произведенные до этого момента с целью исполнения договора, если они не 
входят в указанную часть цены работы. Иными словами, в отличие от общего 
правила заказчик по договору бытового подряда не обязан возмещать подряд-
чику убытки, причиненные расторжением договора о выполнении работы, 
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в пределах разницы между частью установленной цены и частью выпол-
ненной работы до получения уведомления об отказе заказчика от договора. 
Условия договора, лишающие заказчика этого права, ничтожны.

До заключения договора подрядчик обязан предоставить заказчику необ-
ходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и осо-
бенностях, цене и форме оплаты, а также сообщить заказчику по его просьбе 
другие относящиеся к договору и соответствующей работе сведения.

 Если предоставленная информация оказалась неполной либо недостовер-
ной и на основании ее был заключен договор на выполнение работы, не отве-
чающей требованиям заказчика, он вправе требовать расторжения договора 
подряда без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков.

На подрядчика возлагается обязанность предоставить сведения заказчику 
на одном из государственных языков. Сведения, сообщенные или переданные 
на иностранном языке, считаются не предоставленными, за исключением слу-
чаев, когда сведения были сообщены или переданы на иностранном языке по 
желанию заказчика (п. 3 ст. 687 ГК).

Невыполнение подрядчиком принятых на себя по договору обязательств 
в установленный срок дает заказчику право отказаться от договора и потребо-
вать возмещения убытков.

 При сдаче работы заказчику подрядчик обязан сообщить ему о требова-
ниях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного исполь-
зования результата работы, а также о возможных для самого заказчика и других 
лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований (ст. 691 ГК).

Правилами бытового обслуживания потребителей на подрядчика возло-
жена обязанность проводить проверку качества оказанной услуги при предъ-
явлении заказчиком требований, связанных с недостатками оказанной услуги.

Неотделимой является обязанность подрядчика бережно расходовать мате-
риал, полученный от заказчика, и возвратить ему все, что не было израсходо-
вано. В случае утраты материала заказчика подрядчик обязан возместить его 
стоимость либо выполнить заказ из своего равноценного материала. Если под-
рядчик утратил или испортил изделие, он не вправе требовать вознаграждения 
за выполненную работу и должен возвратить заказчику внесенный им аванс.

В обязанности подрядчика также входит своевременное информирование 
населения, если объект сбыта приостанавливает работу, выдача в обязатель-
ном порядке потребителю услуг документа, подтверждающего заказ, гаран-
тийного талона.

Основной обязанностью заказчика является своевременное принятие 
выполненной работы. Так, ст. 693 ГК установлено, что в случае неявки 
заказчика за получением результата выполненной работы или иного укло-
нения заказчика от его приемки подрядчик вправе, письменно предупредив 
заказчика, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения про-
дать предмет подряда за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом 
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всех причитающихся подрядчику платежей, внести в депозит в порядке, 
предусмотренном ст. 308 ГК. Подрядчик может вместо продажи предмета 
подряда воспользоваться правом на его удержание (ст. 340 ГК) или взыс-
кать с заказчика причиненные убытки.

Если заказчик обнаружил недостатки или отступления от условий дого-
вора, он должен немедленно сообщить об этом подрядчику. Неуведомле-
ние подрядчика лишает права заказчика в дальнейшем ссылаться на них.

§ 3. Последствия неисполнения или ненадлежащего  
 исполнения договора бытового подряда.  
 Прекращение договора 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору, 
в том числе и по договору подряда, влечет для сторон неблагоприятные пос-
ледствия.

Применительно к договору бытового подряда правовые последствия 
некачественного выполнения работ или оказания услуг различаются в зави-
симости от того, какие недостатки и когда были допущены подрядчиком 
и обнаружены заказчиком.

Законом (ст. 692 ГК) установлено, что в случае обнаружения недостатков 
во время приемки результата работы или во время его использования заказ-
чик может в течение одного года (в отношении зданий, построек и соору-
жений – три года), а при наличии гарантийных сроков – со дня заявления 
о недостатках по своему выбору потребовать:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
2) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право 

заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда, либо потребовать 
безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесен-
ных им расходов на исправление недостатков своими средствами или треть-
ими лицами.

Требование о безвозмездном устранении недостатков работы, выполнен-
ной по договору бытового подряда, которые могут представлять опасность 
для жизни или здоровья самого заказчика и других лиц, может быть предъяв-
лено заказчиком или его правопреемником в течение 10 лет с момента приня-
тия результата работы, если в установленном законодательством порядке не 
предусмотрены более длительные сроки (сроки службы). Такое требование 
может быть предъявлено независимо от того, когда обнаружены эти недо-
статки, в том числе и при обнаружении их по окончании гарантийного срока. 
При невыполнении подрядчиком требования заказчик вправе в течение того 
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же срока потребовать либо возврата части цены, уплаченной за работу, либо 
возмещения расходов, понесенных в связи с устранением недостатков заказ-
чиком своими силами или с помощью третьих лиц.

Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу или повреждение при-
нятого у заказчика материала. В случае полной или частичной утраты или 
повреждения материала, принятого от заказчика, подрядчик обязан в 3-днев-
ный срок заменить его идентичным материалом (изделием) аналогичного 
качества и по желанию потребителя оказать бытовую услугу с использова-
нием этого материала (изделия), а при невозможности – возместить потре-
бителю 2-кратную цену утраченного (поврежденного) материала (изделия) 
(п. 25 Правил бытового обслуживания потребителей).

В то же время подрядчик (исполнитель) освобождается от ответственности 
в случае полной или частичной утраты или повреждения материала, приня-
того от заказчика, если послед ний был предупрежден подрядчиком об особых 
свойствах материала, которые могут повлечь его утрату или повреждение.

Прекращение договора. К прекращению договора бытового подряда 
применимы общие положения о подряде. Самым распространенным осно-
ванием прекращения договора бытового подряда является надлежащее его 
исполнение.

К основаниям прекращения рассматриваемого договора закон относит 
также смерть гражданина – заказчика или гражданина, занимающегося 
предпринимательской деятельностью, либо прекращение деятельности 
организации, которой предоставлено право заниматься предприниматель-
ской деятельностью.

Если прекращение договора бытового подряда произошло в такого рода 
случаях, то последствия прекращения договора определяются по соглаше-
нию между правопреемником соответствующей стороны и ее контрагентом, 
а при недостижении ими соглашения – судом с учетом размера выполняе-
мой работы и ее цены, стоимости истраченного и сохранившегося материала, 
а также других существенных обстоятельств (ст. 694 ГК).

Литература

Владыко, Н. О некоторых вопросах заключения и исполнения гражданско-пра-
вовых договоров (договоров подряда) / Н. Владыко // Я – специалист по кадрам. 
2012. № 15. 

Парций, Я. Правовое регулирование работ и услуг, оказываемых гражданам / 
Я. Парций // Закон. 1996. № 6. 

Томашевский, К. Разграничение гражданско-правовых договоров и трудовых 
договоров в свете новейшего законодательства / К. Томашевский // Юрист. 2005. 
№ 11.



ГЛАВА 16. Договор строительного подряда

§ 1. Понятие, признаки и виды договора строительного подряда. 
Структура договорных связей.
§ 2. Источники правового регулирования и порядок заключения 
договора строительного подряда.
§ 3. Права и обязанности сторон по договору строительного подряда.
§ 4. Обеспечение исполнения договора строительного подряда.
§ 5. Ответственность сторон по договору строительного подряда. 
Прекращение договора.

§ 1. Понятие, признаки и виды договора  
 строительного подряда. Структура договорных связей

Строительная индустрия – это отрасль, деятельность которой свя-
зана со строительством, реконструкцией предприятий, зданий, соору-
жений и других объектов производственного и непроизводственного 
назначения, выполнением строительных и иных специальных монтаж-
ных работ. Разумеется, вся эта деятельность будет осуществляться на 
должном уровне, если будет подкреплена соответствующими гаранти-
ями. Таким гарантом в данном случае и выступает договор строитель-
ного подряда, который является наиболее удобным правовым средством 
должным образом определить взаимные права, обязанности, порядок их 
выполнения, предусмотреть способы защиты субъективных прав, закон-
ных интересов его участников, выполнения взятых на себя обязательств, 
установить ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего 
их исполнения.

 По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установ-
ленный договором срок построить по заданию заказчика определенный 
объект либо выполнить строительные и иные специальные монтажные 
работы и сдать их заказчику, а заказчик обязуется создать подрядчику необ-
ходимые условия для выполнения работ, принять их результаты и уплатить 
обусловленную цену (п. 1 ст. 696 ГК).

Признаки договора строительного подряда. Договор строительного 
подряда – консенсуальный, возмездный. Он может быть как двусторон-
ним (взаимным) в лице заказчика и подрядчика (субподрядчика), так при 
необходимости и многосторонним с участием других субъектов (проек-
тировщиков, поставщиков и др.).

Сторонами договора подряда выступают заказчик и подрядчик.
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Заказчиками могут быть юридические и физические лица Респуб-
лики Беларусь либо другого государства. При наличии нескольких 
инвесторов они, как правило, определяют, кто будет выступать заказ-
чиком.

Подрядчиками являются организация либо индивидуальный пред-
приниматель, имеющие разрешение (лицензию) на выполнение соот-
ветствующих видов строительно-монтажных работ и заключившие 
договор строительного подряда с заказчиком. Это специализированные 
организации, в качестве которых выступают, как правило, строитель-
ные концерны, тресты, строительные и проектно-строительные объеди-
нения, домостроительные комбинаты, фирмы, кооперативы и другие 
формирования, являющиеся юридическими лицами.

Ведя речь о сторонах договора строительного подряда, следует иметь 
в виду, что в силу специализации на каждой строительной площадке 
работает, как правило, не одна, а несколько подрядных строительных 
и монтажных организаций, основу их сотрудничества составляют дого-
ворные связи. Вместе с тем, чтобы использовать преимущества спе-
циализации строительного производства и наладить должный порядок, 
требуется наличие на каждой строительной площадке единого органи-
затора всей работы, выступающего в лице генерального подрядчика, 
т. е. заказчик заключает договор на выполнение всех работ только 
с одной подрядной организацией – генеральным подрядчиком.

В случае если на стройке имеется несколько генеральных подрядчи-
ков (это может быть вызвано строительством крупных производствен-
ных, жилых комплексов, дорог и т. д.), то заказчиком заключается дого-
вор строительного подряда с каждым из них. Каждому генподрядчику 
для производства определенного вида работ выдается соответствующая 
проектно-сметная документация. Следует иметь в виду, что при заклю-
чении договоров строительного подряда выбор подрядчика не всегда 
проводится по усмотрению заказчика, а чаще всего на основе конкурса, 
результатом которого являются подрядные торги. В свою очередь, гене-
ральный подрядчик привлекает к выполнению отдельных комплексов 
работ специализированные строительные и монтажные организации, 
заключая с ними договоры субподряда. Он же и несет ответственность 
перед заказчиком за выполнение всех работ, производимых и им самим, 
и привлеченными им субподрядчиками.

Выступая в качестве организатора всей работы на строительной пло-
щадке, генподрядчик имеет право, не вмешиваясь в оперативную, про-
изводственную и хозяйственную деятельность субподрядчиков, давать 
им обязательные к исполнению распоряжения, касающиеся очеред-
ности выполнения работ (сдачи объектов) в пределах сроков, преду-
смотренных договором.



266 Раздел I. Отдельные виды обязательств

Разумеется, не исключены случаи, когда специализированные стро-
ительные и монтажные организации выполняют работы по прямым 
договорам, заключаемым с заказчиком. Заключение таких договоров со 
специализированными предприятиями допускается, если это не было 
оговорено условиями торгов, только с согласия генподрядчика.

Предмет договора строительного подряда – результат деятельности 
подрядчика, представляющий собой готовую продукцию строитель-
ного производства либо строительные и иные специальные монтажные 
работы. Поскольку речь идет о выполненной работе и ее конкретном 
результате, предмет договора строительного подряда относится к числу 
существенных условий. 

Срок выполнения работ указывается в договоре строительного под-
ряда по согласованию сторон. Поскольку подрядные отношения сторон 
носят длящийся характер, то имеет значение их точное определение. 
Имеется в виду проведение и завершение как отдельных этапов про-
водимых работ, так и завершающего этапа выполненных работ. Срок 
выполнения работ по договору строительного подряда, как и его пред-
мет, относится к числу существенных условий.

Договор строительного подряда оформляет отношения сторон на 
указанный в договоре период. Как правило, это нормативные сроки 
строительства. 

Если говорить в целом, то сфера применения договора строительного 
подряда – промышленное и бытовое строительство, в результате кото-
рого возникают объекты недвижимости, являющиеся индивидуально-
определенными и рассчитанными, как правило, на длительный период 
их эксплуатации. 

Указанные особенности позволили законодателю выделить договор стро-
ительного подряда в особый вид договора в целом и подряда в частности.

По договору строительного подряда могут выполняться работы для 
удовлетворения личных, домашних и семейных потребностей гражданина 
(заказчика). При этом, как следует из п. 3 ст. 696 ГК, к такому договору 
помимо норм, регулирующих договор строительного подряда, применя-
ются также нормы о правах заказчика по договору бытового подряда.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком 
в размере, предусмотренном сметой, в сроки и порядке, установленные 
законодательством или договором строительного подряда. Если такие 
указания в законодательстве или договоре отсутствуют, заказчик обязан 
уплатить подрядчику обусловленную цену после надлежащего выпол-
нения и окончательной сдачи результатов работы либо с согласия заказ-
чика – досрочно (ст. 701 ГК).

Форма договора строительного подряда письменная. Он составляется 
и подписывается сторонами в установленном порядке.
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Основными видами договора строительного подряда являются:
1) договор генерального подряда, заключаемый между заказчиком 

и генподрядчиком;
2) договор субподряда, заключаемый между генподрядчиком и суб-

подрядчиком.
Договор субподряда заключается на осуществление отдельных видов 

и комплексов специальных работ. Ответственность перед заказчиком за 
выполнение субподрядных работ несет генподрядчик. Функции заказчика 
по договору субподряда осуществляет генподрядчик.

Стороны могут заключать и дополнительные соглашения к договору 
строительного подряда, например в случае пересмотра проектно-сметной 
документации (значительные изменения в проекте могут повлечь увеличе-
ние сметной стоимости, сроков строительства и др.). 

§ 2. Источники правового регулирования  
 и порядок заключения договора  
 строительного подряда

Правовой базой для заключения договора строительного подряда явля-
ются как общие (ст. 696–712 ГК), так и специальные нормативные право-
вые акты, например:

– Положение о порядке проведения государственной экспертизы градо-
строительных проектов, архитектурных, строительных проектов, выделяе-
мых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной 
документации) и Положение о порядке разработки, согласования и утверж-
дения градостроительных проектов, проектной документации, утвержден-
ные постановлением Совета Министров от 8 октября 2008 г. № 1476;

– Правила заключения и исполнения договоров строительного под-
ряда, утвержденные постановлением Совета Министров от 15 сентября 
1998 г. № 1450;

– Инструкция о порядке оказания инженерных услуг в строительстве, 
утвержденная постановлением Министерства архитектуры и строительс-
тва от 10 мая 2011 г № 18.

Организация и ведение работ по заключению и контролю за испол-
нением договоров подряда возлагаются на соответствующие отделы 
и службы заказчика и строительной организации.

Комплекс работ по заключению и исполнению договора строитель-
ного подряда включает в себя, как правило, такие основные этапы, как:

1) заключение при необходимости предварительного договора или 
соглашения;
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2) составление проекта договора строительного подряда;
3) согласование условий этого договора с другой стороной, его подпи-

сание;
4) исполнение условий договора;
5) рассмотрение споров и защита интересов участников строительства 

при нарушении договорных обязательств одной из сторон.
Необходимость оформления предварительного договора возникает, 

когда стороны изъявляют желание заключить договор подряда, но оно не 
может быть реализовано на момент ведения переговоров из-за каких-либо 
препятствий (не завершено проектирование объекта, не подготовлена пло-
щадка, не определены источники и возможности финансирования и др.). 
Фактически он служит гарантией заключения в дальнейшем договора под-
ряда на строительство объекта после устранения препятствий.

Предварительный договор может включать следующие разделы: ввод-
ную часть, предмет договора, обязательства сторон, ответственность сто-
рон, порядок разрешения споров, другие права и обязанности.

Во вводной части указываются время и место заключения предвари-
тельного договора, наименование сторон, фамилии их представителей, 
основания их полномочий, т. е. ее содержание в целом соответствует 
общему порядку за ключения договоров.

Предметом предварительного договора являются обязательства сто-
рон заключить в будущем договор подряда (субподряда) на сооружение 
определенного объекта или выполнение строительно-монтажных работ  
в случае реализации согласованных условий.

Срок заключения договора строительного подряда может определяться 
в предварительном договоре конкретной датой, временем выполнения сто-
ронами либо одной из сторон соответствующих обязательств, временем 
устранения обязательств, препятствующих заключению договора под-
ряда.

Для выявления обстоятельств, подлежащих включению в предвари-
тельный договор, со стороны и заказчика, и подрядчика ведется необходи-
мая подготовительная работа. 

Проект договора составляется, как правило, подрядчиком и направ-
ляется для рассмотрения другой стороне. Поскольку сроки рассмотрения 
и возврата проекта предварительного договора законодательством не уста-
новлены, их можно оговорить в сопроводительном письме, направляемом 
вместе с проектом договора другой стороне.

Предварительный договор вступает в силу после подписания его 
заказчиком.

Как известно, договор строительного подряда – один из важнейших 
хозяйственных договоров, по которому подрядчик обязуется построить 
и, как правило, сдать в установленный срок, определенный договором, 
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объект в эксплуатацию либо выполнить строительные и иные специаль-
ные монтажные работы. Следовательно, договор должен заключаться при 
наличии обеспеченности стройки капиталовложениями. Финансирование 
капитального строительства в государственном секторе осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований, амортизационных отчислений, прибыли 
государственных хозяйственных организаций. Кооперативные и дру-
гие организации, а также в случаях, установленных законодательством, 
и граждане осуществляют капитальное строительство за счет собственных 
средств и, как правило, долгосрочных кредитов.

Предложение о заключении договора подряда может исходить и от заказ-
чика, и от подрядчика. Они же определяют, кто будет составлять проект дого-
вора. Если речь идет о государственных нуждах, составление проекта дого-
вора является обязанностью подрядчика.

Обязательными условиями заключения договора строительного под-
ряда является наличие в предусмотренных законодательством случаях 
у заказчика лицензии на осуществление инвестиционной деятельности по 
капитальному строительству, справки финансового органа о предостав-
лении им декларации об объемах и источниках инвестиций (документа 
финансирующего банка, свидетельствующего о поступлении средств бюд-
жета на счет заказчика), утвержденного проекта, прошедшего госу дар-
ственную экспертизу (вневедомственную).

В свою очередь, подрядчик должен иметь лицензию на производство 
работ.

Органом, осуществляющим лицензирование строительства, является 
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь. Осу-
ществляемое лицензирование строительной деятельности является своеоб-
разной формой государственного контроля строительных организаций, их 
конкурентоспособности на рынке строительной продукции. Лицензирова-
ние строительной деятельности является также способом государственной 
защиты прав и интересов заказчика в договоре строительного подряда.

Правилами заключения и исполнения договоров (контрактов) стро-
ительного подряда предусмотрена ответственность за нарушение сроков 
составления, подписания и передачи договоров подряда на строительство 
объектов (выполнение работ).

Основные (существенные) условия, которые должен содержать дого-
вор строительного подряда, определены Правилами заключения и исполне-
ния договоров строительного подряда. Ими являются:

– место, дата заключения договора, наименование сторон и основания 
их полномочий;

– условия договора;
– основание для заключения договора;
– дата и условия вступления договора в силу;
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– сроки начала и завершения строительства объекта (выполнение эта-
пов, комплексов работ) с указанием месяца и года;

– права и обязанности сторон;
– стоимость и порядок финансирования строительства объекта (выпол-

нения этапов, комплексов работ);
– порядок обеспечения стройки соответствующими материалами, обо-

рудованием и энергоресурсами;
– порядок приемки выполненных работ (объекта) и расчета за них;
– порядок контроля за качеством работ и материалов;
– ответственность сторон по договору и порядок рассмотрения 

споров;
– условия изменения и расторжения договора;
– другие условия, которые стороны признают необходимым предус-

мотреть в договоре;
– юридические адреса и подписи сторон (их представителей).
Исходя из требований строительных норм и правил, продолжительность 

строительства объектов не должна превышать проектной. При выполнении 
отдельных этапов строительства и видов работ могут указываться также 
промежуточные сроки. Они определяются в согласованных сторонами 
графиках строительства и конкретизируются в квартальных заданиях, раз-
рабатываемых генеральным подрядчиком. Отдельные изменения, которые 
могут быть внесены в график строительства, должны согласовываться 
сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или 
протокола к договору.

Если нарушение сроков строительства связано со стихийными бедс-
твиями и другими не зависящими от подрядчика причинами, новые сроки 
строительства определяются заказчиком и подрядчиком с учетом факти-
ческого состояния строящегося объекта, изменившихся возможностей 
подрядчика, заказчика и других факторов. При этом санкции за нарушение 
первоначальных сроков строительства не применяются.

§ 3. Права и обязанности сторон  
 по договору строительного подряда

При заключении договора подряда стороны предусматривают взаим-
ные обязательства, руководствуясь законодательством, строительными 
нормами, а также на основании проектов организации строительства 
и производства работ, конкретных условий строительства предприятий, 
зданий и сооружений. Обязанностям одной стороны соответствуют права 
другой стороны.
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Подрядчик обязан:
1) обеспечивать строительство материалами, в том числе деталями 

и конструкциями, или оборудованием, если договором не предусматрива-
ется выполнение этой обязанности заказчиком.

С исполнением обязанности материального обеспечения строитель-
ства определено и несение риска, связанного с качеством предоставляе-
мых материалов и оборудования. Законодательством предусмотрено, что 
сторона, которая несет обязанность по предоставлению материалов и обо-
рудования, несет также ответственность за качество предоставляемых ею 
материалов и оборудования (ст. 697, п. 1 и 2 ст. 700 ГК);

2) требовать от заказчика замены в разумный срок материалов и обору-
дования, если их невозможно использовать без ухудшения качества выпол-
няемых работ (п. 3 ст. 700 ГК). Отказ заказчика заменить некачественные 
материалы и оборудование дает право подрядчику отказаться от договора 
строительного подряда и потребовать от заказчика уплаты цены договора 
пропорционально выполненной работе, а также возмещения убытков, не 
покрытых этой суммой (п. 3 ст. 700 ГК);

3) исполнять полученные в ходе строительства указания заказчика, 
если такие указания не противоречат условиям договора строительного 
подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяй-
ственную деятельность подрядчика.

Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе 
ссылаться на то, что заказчик не осуществлял контроль и надзор за их 
выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой 
контроль и надзор возложена на заказчика законодательством (п. 3 и 4 
ст. 703 ГК);

4) при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблю-
дать требования законодательства об охране окружающей среды и о безопас-
ности строительных работ и нести ответственность за нарушение этих тре-
бований.

С названной обязанностью тесно связана также обязанность подряд-
чика не использовать в ходе осуществления работ материалы и обору-
дование, предоставленные заказчиком, или не выполнять его указания, 
если это может привести к нарушению обязательных для сторон требо-
ваний об охране окружающей среды и о без опасности строительных 
работ (ст. 706 ГК);

5) осуществлять строительство предусмотренного планом объекта 
либо выполнять принятый на себя по договору комплекс работ в соот-
ветствии с утвержденной проектно-сметной документацией, правилами, 
в установленные сроки и на надлежащем уровне.

Законодательством не определено, на ком лежит обязанность по предо-
ставлению проектно-сметной документации, из него лишь следует, что это 
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должно быть определено договором строительного подряда, т. е. по усмот-
рению его сторон. В то же время в законе сказано, что договор строитель-
ного подряда предполагает обязанность подрядчика выполнить все работы 
в соответствии с проектно-сметной документацией (п. 1 и 2 ст. 698 ГК);

6) выполнять строительные работы надлежащего качества, т. е. в соот-
ветствии с указанными в проектно-сметной документации показателями, 
обеспечивающими возможность эксплуатации объекта в течение гарантий-
ного срока. Установленный законодательством гарантийный срок может 
быть увеличен соглашением сторон (п. 1 ст. 710 ГК). Предельный срок 
обнаружения недостатков составляет пять лет (ст. 711 ГК);

7) сдать заказчику построенный объект (этап или завершенный комп-
лекс работ) в установленный срок. Сроки выполнения подрядчиком отде-
льных работ и сдача законченных объектов определяются подрядными 
договорами и прилагаемыми к ним документами;

8) проводить индивидуальное испытание смонтированного обору-
дования;

9) устранять дефекты, выявленные в период гарантийного срока.
В свою очередь, заказчик вправе требовать исполнения подрядчиком 

указанных обязанностей. Он осуществляет контроль и технический надзор 
за качеством выполняемых работ и вправе требовать от подрядчика уст-
ранения обнаруженных недостатков. Для осуществления надзора и конт-
роля заказчик на основании ст. 704 ГК может заключать самостоятельно 
без согласия подрядчика договор об оказании заказчику услуг такого рода 
с соответствующим инженером (инженерной организацией), который 
выступает в качестве консультанта заказчика. В этом же договоре опреде-
ляются функции такого инженера (инженерной организации), связанные 
с последствиями его действий для подрядчика.

Заказчик обязан:
1) передать подрядчику строительную площадку, а также, если это 

предусмотрено договором, утвержденную проектно-сметную документа-
цию в полном объеме;

2) обеспечить своевременное финансирование строительства;
3) получить разрешение местных органов государственного управле-

ния, необходимое для производства некоторых видов работ (в частности, 
на присоединение к действующим сетям водопровода, канализации, элек-
тролиниям и т. д.);

4) обеспечить строительство технологическим, энергетическим и дру-
гим оборудованием и произвести его наладку;

5) осуществлять контроль и надзор за качеством выполняемых работ, 
соблюдением сроков их выполнения (графиком), правильностью исполь-
зования материалов. При этом заказчик не должен вмешиваться в опера-
тивно-хозяйственную деятельность подрядчика.
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При обнаружении недостатков, которые могут ухудшить качество работ, 
или других недоработок заказчик обязан немедленно заявить об этом под-
рядчику. Если заказчик этого не сделает, он лишается возможности ссы-
латься на выявленные недостатки в дальнейшем;

6) оплатить подрядчику работы, выполненные до консервации строи-
тельства, если по не зависящим от сторон причинам работы были приоста-
новлены и объект законсервирован, а также возместить расходы, вызван-
ные прекращением работы и консервацией строительства, с зачетом выгод, 
которые подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения 
работ (ст. 707 ГК);

7) принять от подрядчика и оплатить законченные без дефектов строи-
тельные объекты (завершенные комплексы работ).

Получив сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выпол-
ненных работ, заказчик обязан в течение трех дней приступить к их при-
емке. Организация и осуществление приемки работы осуществляются за 
счет заказчика, если иное не предусмотрено договором.

Сдача работ подрядчиком и приемка их заказчиком оформляются актом, 
который подписывается обеими сторонами. При отказе одной из сторон 
от подписания в нем делается соответствующая отметка с указанием моти-
вов отказа, и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки выполненных работ может 
быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа 
от подписания акта признаны им обоснованными.

Если законодательством или договором строительного подряда либо 
характером работ предусмотрено предварительное испытание, то оно 
должно предшествовать приемке результата работ. Отрицательный резуль-
тат испытания делает невозможным осуществление приемки. Заказчик 
вправе отказаться от приемки результата работ, если обнаружит недо-
статки, которые исключают возможность его использования для опреде-
ленной договором цели и являются неустранимыми (ст. 708 ГК);

8) возместить расходы (например, в случае несвоевременной оплаты 
за выполненные работы).

Поскольку предметом договора является строительство, законодатель-
ством установлены и такие дополнительные обязанности заказчика, как 
предоставление земельного участка под строительство с учетом предъяв-
ляемых требований, передача подрядчику в пользование необходимые для 
осуществления работ капитальные строения (зданий и сооружений) или 
иные объекты, обеспечение транспортировки и подвоза не обходимых гру-
зов в его адрес, подводки сетей энергоснабжения и др.

Оплата оказываемых заказчиком услуг осуществляется в случаях 
и на условиях, предусмотренных договором строительного подряда 
(ст. 702 ГК).
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В зависимости от специфики работ заказчик и подрядчик могут пре-
дусматривать в договоре и дополнительные обязательства, особые усло-
вия, оформляемые в виде самостоятельного раздела договора подряда или 
отдельного документа, подписанного сторонами, в котором регламенти-
руются дополнительные обязательства сторон, не предусмотренные нор-
мативными правовыми актами, соглашениями. Они, как правило, вклю-
чают в себя положения по порядку и срокам обеспечения документацией, 
условиям производства работ, обеспечению строительства оборудованием 
и материалами, по платежам, об имущественной ответственности и др. 

§ 4. Обеспечение исполнения договора  
 строительного подряда

Обеспечение исполнения обязательств со стороны и заказчика, и подряд-
чика может осуществляться путем истребования друг от друга письменного 
поручительства (гарантии) банка, страховой компании, учредителей или 
других юридических лиц, принимающих на себя ответственность при неис-
полнении ими обязательств. В данном случае при недостаточности средств 
у заказчика или подрядчика поручитель несет ответственность по их обяза-
тельствам, если законодательством или договором не предусмотрена солидар-
ная ответственность поручителя и должника. Такой вид обеспечения меняют, 
когда имеет место неустойчивое положение заказчика и неуверенность в воз-
можности подрядчика своевременно и качественно выполнить работы.

Кроме поручительства, исполнение обязательств может обеспечиваться 
неустойкой, задатком и залогом. При неисполнении должником обязатель-
ства удовлетворение его требований производится из стоимости заложен-
ного имущества.

Обеспечение строительства материалами, изделиями, оборудованием, 
энергоресурсами определяется соглашением сторон и может возлагаться 
на заказчика, генподрядчика или же распределяться между ними.

Размер, способ определения и изменения цены, а также порядок и усло-
вия расчетов устанавливаются и определяются соглашением сторон с уче-
том законодательства.

Обеспечение качества работ и материалов регламентируется согла-
шением сторон путем осуществления контроля, которому подлежат все 
работы, выполняемые в соответствии с договором строительного подряда. 
Стороны согласовывают процедуру осуществления, порядок проверки 
и контроля качества проектной документации, строительных и монтажных 
работ, используемых строительных материалов, оборудования и комплек-
тующих изделий.
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Гарантии качества производимых работ излагаются в договоре, как 
правило, в виде самостоятельного раздела. При этом стороны вправе пре-
дусмотреть и согласовать гарантии, относящиеся к любой части работ, 
составляющих предмет договора, любому условию его выполнения.

Работы, выполненные с недоделками и дефектами, приемке и оплате не 
подлежат. При этом до их устранения не должны оплачиваться и последу-
ющие работы. Например, если подрядчик сдаст дом с недоделками (плохо 
окрашены стены, лифты не работают), заказчик вправе отказать в приемке 
законченного объекта. В этом случае подрядчик должен устранить все 
недостатки, а также может нести и материальную ответственность.

Если представитель подрядчика не явился в установленный срок, акт 
составляется заказчиком в одностороннем порядке и направляется подряд-
чику для устранения дефектов.

Течение гарантийного срока начинается со дня сдачи объекта в эксплу-
атацию. В случае замены или ремонта подрядчиком отдельных конструк-
ций, систем или частей зданий (сооружений) новый гарантийный срок 
исчисляется, как правило, начиная со дня замены или окончания ремонта. 
Наличие дефектов, выявленных во время гарантийного срока, устанав-
ливается двусторонним актом заказчика (эксплуатационной организа-
ции) и подрядчика.

По соглашению сторон допускается изменение и дополнение договора 
подряда. Под изменением договора понимается изложение ранее приня-
тых условий в новой редакции, а под дополнением – внесение в договор 
новых, ранее не содержавшихся в нем условий. 

§ 5. Ответственность сторон по договору  
 строительного подряда. Прекращение договора 

В договоре строительного подряда предусмотрен раздел, определя-
ющий ответственность сторон за выполнение ими договорных обяза-
тельств, в котором устанавливаются виды и размеры ответственности сто-
рон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

В качестве санкций как меры экономического воздействия на нару-
шителей договора строительного подряда выступают неустойка (штраф, 
пеня), отказ от акцепта предъявленного к платежу документа, расторжение 
договора и др. Так, Правилами заключения и исполнения договоров стро-
ительного подряда предусмотрено, что за несвоевременное устранение 
дефектов, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта, 
подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,15 % стоимости работ по уст-
ранению дефектов за каждый день просрочки.
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Санкции Правил заключения и исполнения договоров строительного 
подряда применяются при строительстве различных объектов, но это 
должно быть оговорено, а также в случаях, когда стороны не предусмот-
рели их в договорах подряда.

Стороны при заключении договора строительного подряда вправе уста-
навливать ответственность за невыполнение других обязательств, а также 
требовать компенсации убытков, связанных с инфляцией, при нарушении 
сроков расчета.

С ответственностью сторон по договору строительного подряда тесно 
связано и распределение риска случайной гибели или случайного повреж-
дения объекта строительства.

В целом распределение риска между сторонами в договоре подряда 
осуществляется в соответствии с общими положениями о договорах 
подряда. Что же касается договора строительного подряда, то согласно 
ст. 697 ГК риск случайной гибели или случайного повреждения объекта 
строительства до приемки его заказчиком несет подрядчик. В то же время 
закон предусматривает, что такая ответственность может быть возложена 
и на заказчика в случае его вины, которая заключается в поставке им 
недоброкачественного материала (деталей, конструкций) или оборудо-
вания либо даче ошибочных указаний. В этих случаях подрядчик вправе 
требовать оплаты, предусмотренной сметой стоимости работ, при усло-
вии, если он предупреждал заказчика об обстоятельствах, которые могут 
привести к гибели и повреждению объекта строительства.

Каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные 
меры по устранению препятствий к надлежащему исполнению договора 
строительного подряда. Сторона, не исполнившая этой обязанности, 
утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соот-
ветствующие препятствия не были устранены. Расходы, которые понесла 
сторона в связи с исполнением обязанностей, подлежат возмещению дру-
гой стороной в случаях, когда это предусмотрено договором строитель-
ного подряда (ст. 705 ГК).

Возмещение убытков не освобождает виновную сторону от исполне-
ния принятых на себя по договору обязательств.

Договор строительного подряда может быть не только изменен, допол-
нен, но и расторгнут.

Прекращение договора строительного подряда производится надлежа-
щим его исполнением. Правилами заключения и исполнения договоров 
строительного подряда предусмотрено изменение и расторжение договора 
подряда по соглашению сторон, договор также может быть изменен и рас-
торгнут по требованию одной из сторон.

Одностороннее расторжение договора подряда без соблюдения дейс-
твующего порядка не допускается.
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В условиях рыночной экономики принятие решения об односторон-
нем отказе связано с риском возмещения убытков, несоразмерных при-
нятому решению. В то же время стороны могут принять на себя эконо-
мический риск убытков, предварительно подсчитав их, путем принятия 
согласованного решения о прекращении договора строительного под-
ряда. В частности, стороны могут прийти к соглашению о прекращении 
договора в связи с экономической нецелесообразностью завершения 
строительства, приняв на себя убытки в меньшем размере, чем те, кото-
рые могут возникнуть при завершении строительства и связанных с ним 
работ.

Договор строительного подряда может быть прекращен досрочно. 
Основаниями могут являться:

1) приостановление, консервация или прекращение строительства 
объекта;

2) систематическое нарушение заказчиком договорных обязательств;
3) отсутствие у заказчика средств для продолжения строительства;
4) ликвидация или банкротство стороны;
5) обстоятельства непреодолимой силы.
При расторжении договора подряда заказчик и подрядчик создают 

рабочую комиссию для осуществления работ по сдаче-приемке выпол-
ненного объема работ и обязательств. По окончании работы комиссия 
составляет акт, который служит основанием для осуществления взаим-
ных расчетов.

Таким образом, договор строительного подряда является сложным 
хозяйственным договором, объемным по содержанию (к нему прилага-
ется множество приложений, уточняющих положения договора).

Промышленное и бытовое строительство – одна из важнейших отрас-
лей народного хозяйства. Главная его задача – наращивание производс-
твенного потенциала страны на новой технической основе, сооруже-
ние жилья и объектов коммунально-бытового и социально-культурного 
назначения.

Надлежащее исполнение условий договора строительного подряда 
является основой выполнения планов капитального строительства.
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ГЛАВА 17. Договор подряда на выполнение  
 проектных и изыскательских работ

§ 1. Понятие, правовое регулирование и признаки договора  
подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
§ 2. Права и обязанности сторон по договору подряда  
на выполнение проектных и изыскательских работ.
§ 3. Ответственность сторон по договору подряда  
на выполнение проектных и изыскательских работ.  
Прекращение договора.

§ 1. Понятие, правовое регулирование  
 и признаки договора подряда на выполнение  
 проектных и изыскательских работ

Проведение строительных работ, как правило, предполагает своим 
началом вступление участников в гражданско-правовые отношения, 
связанные с выполнением проектных и изыскательских работ. Иными 
словами, договор строительного подряда предваряет договор на выпол-
нение проектных и изыскательских работ. 

Договором подряда на выполнение проектных и изыскательских 
работ называется соглашение, по которому подрядчик (проектировщик, 
изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать проектно-смет-
ную документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик 
обязуется принять и оплатить их результат (п. 1 ст. 713 ГК).

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских 
работ напрямую связан со сферой капитального строительства и явля-
ется его первой стадией. Чтобы определиться со строительной площад-
кой и начать строительство, необходимо провести проектные и изыс-
кательские работы, подготовить смету, определяющую стоимость 
результата труда, и лишь потом приступить к строительству соответс-
твующего объекта. Эти и другие моменты получили отражение в опре-
делении данного договора, возникающие отношения по которому регу-
лируются ст. 713–717 ГК и специальными нормативными правовыми 
актами (в частности, Правилами заключения и исполнения договоров 
подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) 
ведение авторского надзора за строительством, утвержденными пос-
тановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 
2014 г. № 297). 
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Перед проведением проектных и изыскательских работ заказчик 
обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные 
исходные данные, необходимые для составления проектно-сметной 
документации. При этом законодательством допускается, что задание 
на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика 
подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обяза-
тельным для сторон с момента его утверждения заказчиком. Все тре-
бования, которые изложены в задании и другие исходные данные для 
выполнения проектных и изыскательских работ, подрядчик обязан их 
выполнять. Отступление от них возможно только с согласия заказчика 
(ст. 714 ГК). 

Договору подряда на выполнение проектных и изыскательских 
работ присущи характерные признаки.

Этот договор двусторонний, консенсуальный и возмездный.
Сторонами договора подряда на выполнение проектных и изыскатель-

ских работ выступают заказчик и подрядчик.
Заказчиками могут быть любые лица, нуждающиеся в такого рода рабо-

тах (инвестор или уполномоченное лицо для привлечения подрядчика на 
выполнение изысканий, разработки проекта). В качестве заказчиков могут 
выступать юридические и физические лица. 

Подрядчиками являются лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью, коммерческие организации или индивидуальные пред-
приниматели. При этом лица, выполняющие такого рода работы, должны 
иметь лицензию, которая, будучи формой контроля за условиями конку-
ренции на рынке проектной и изыскательской продукции, способствует 
защите прав заказчика.

Предмет рассматриваемого договора – выполнение подрядчиком про-
ектных и изыскательских работ. Подрядчиком является проектная (изыска-
тельская) организация в лице конкретных исполнителей (проектиров-
щиков, изыскателей), выполняющих обозначенные работы на основании 
задания и иных исходных данных заказчика. По результатам проведенных 
работ заказчику предоставляется заключение о возможности и об условиях 
будущего строительства. 

Изыскательские работы проводятся начиная с технико-экономического 
обоснования выбора района и конкретного места строительства, возмож-
ностей использования мест ных строительных материалов, источников 
водоснабжения, транспортного сообщения, прокладки подземных комму-
никаций, обеспечения энергоносителями и т. д.

На базе подготовленных технико-экономических обоснований про-
ектировщиком (изыскателем) составляется проектно-сметная докумен-
тация, которая включает в себя расчеты по объему, содержанию работ, 
а соответственно и определение стоимости проведения работ. 
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Проектные и изыскательские работы должны быть выполнены в уста-
новленный срок, который законом не обозначен. Вероятно, это связано 
со спецификой проведения такого рода работ. Следовательно, стороны 
должны предусмотреть срок, в течение которого должны быть выполнены 
проектные и изыскательские работы с учетом конкретных обстоятельств 
при заключении договора. Общий порядок в договоре в зависимости 
от необходимости проведения конкретных работ может быть разделен на 
ряд промежуточных сроков.

Цена договора подряда на выполнение проектных и (или) изыска-
тельских работ оговаривается в смете, причем это может быть цена как 
отдельных этапов проводимых работ, так и всего результата выполненной 
работы. Могут быть в договоре оговорены также выплаты за досрочное 
проведение работ.

Форма договора подряда на выполнение проектных и изыскательских 
работ законом конкретно не определена. Однако с учетом необходимости 
и сложности выполняемых работ, а также их конечной цели этот договор 
должен заключаться в письменной форме путем составления требуемого 
по форме документа.

§ 2. Права и обязанности сторон по договору подряда  
 на выполнение проектных и изыскательских работ

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских 
работ подрядчик обязан (ст. 715 ГК):

1) выполнить работы в соответствии с исходными данными на про-
ектирование и договором. При этом закон запрещает подрядчику отсту-
пать от требований, изложенных в задании и других исходных данных для 
выполнения проектных и изыскательских работ, без согласия заказчика 
(п. 2 ст. 714 ГК);

2) согласовать готовую проектно-сметную документацию с заказ-
чиком, а при необходимости вместе с заказчиком – с компетентными 
государственными органами и органами местного управления и само-
управления. 

Наряду с согласованием с заказчиком подготовленного им комплекта 
проектно-сметной документации требуется получить разрешение органов 
местного управления и самоуправления;

3) передать заказчику готовую проектно-сметную документацию и резуль- 
 таты изыскательских работ. Речь идет о том, что полученная заказчиком про-
ектно-сметная документация должна быть готовой к использованию и соот-
ветствовать всему тому, что было оговорено в договоре, включая указанные 
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согласования с органами местного управления и самоуправления, а при 
необходимости и с другими организациями;

4) гарантировать заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятс-
твовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подго-
товленной подрядчиком проектно-сметной документации (п. 2 ст. 715 ГК);

5) обеспечить надлежащее выполнение проектно-сметной документа-
ции и изыскательских работ (ст. 716 ГК). Такого рода требования выте-
кают из задания заказчика, а также из соответствующей нормативно-   
тех нической документации.

Регламентируя обязанности подрядчика, законодатель одновременно 
предусмотрел и обязанности заказчика (ст. 717 ГК): 

1) передать подрядчику задание на проектирование, а также иные 
исходные данные, необходимые для составления проектно-сметной доку-
ментации (п. 1 ст. 714 ГК). 

Задание на выполнение проектных работ помимо других лиц может 
быть поручено непосредственно подрядчику в том случае, если он обла-
дает специальными знаниями, связанными со спецификой работы. Зада-
ние становится обязательным для сторон с момента его утверждения 
заказчиком;

2) уплатить подрядчику установленную цену полностью после завер-
шения всех работ или платить ее частями после завершения отдельных 
этапов работ;

3) использовать проектно-сметную документацию, полученную от под-
рядчика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать техни-
ческую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней 
данные без согласия подрядчика. Эта обязанность является идентичной обя-
занности подрядчика со всеми вытекающими последствиями;

4) оказать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыс-
кательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре. 
Речь идет о сотрудничестве сторон, которое может выражаться в оказа-
нии помощи подрядчику в предоставлении дополнительных материалов, 
исходных данных, а при необходимости и в привлечении соответствую-
щих специалистов;

5) участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой проект-
но-сметной документации с соответствующими государственными орга-
нами и органами местного управления и самоуправления;

6) возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изме-
нением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских 
работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика;

7) привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному 
к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной проектно-
сметной документации или выполненных изыскательских работ, что может 
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способствовать уменьшению убытков со стороны заказчика. И наоборот, 
непривлечение заказчиком подрядчика к участию в деле освобождает пос-
леднего от ответственности, если подрядчик докажет, что он мог бы пре-
дотвратить требования третьих лиц в связи с недостатками проектно-смет-
ной документации или выполненных изыскательских работ.

§ 3. Ответственность сторон по договору подряда  
 на выполнение проектных и изыскательских работ.  
 Прекращение договора

Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами своих обя-
занностей является основанием для наступления ответственности.

В соответствии со ст. 716 ГК подрядчик по договору подряда на выпол-
нение проектных и изыскательских работ несет ответственность за нена-
длежащее выполнение проектно-сметной документации и изыскательских 
работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительс-
тва, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выпол-
ненной проектно-сметной документации и данных изыскательских работ.

При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации 
и в изыскательских работах подрядчик обязан по требованию заказчика 
безвозмездно переделать проектно-сметную документацию и соответс-
твенно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, 
а также возместить заказчику причиненные убытки в полном объеме, если 
законодательством или договором не установлено иное.

На заказчика может быть возложена ответственность, в том числе 
и за действия подрядчика. В частности, заказчик несет ответственность 
по иску, предъявляемому к нему третьим лицом в связи с недостатками 
составленной проектно-сметной документации или выполненных изыска-
тельских работ, если он не привлек лицо (подрядчика), ответственное за 
выполнение этих работ.

Законодатель наряду с определением виновных действий, влекущих при-
влечение к ответственности, установил и распределение риска случайной 
невозможности исполнения договора выполнение проектных и изыска-
тельских работ. В соответствии с п. 2 ст. 713 ГК такой риск возлагается на 
заказчика при условии, что иное не предусмотрено законодательством или 
договором (например, не возложен договором на подрядчика).

В нормах, характеризующих подряд на выполнение проектных и изыс-
кательских работ, не определены конкретные основания его прекращения. 
Следовательно, прекращение данного договора осуществляется в соот-
ветствии с общими положениями о договорах подряда.
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Глава 18. Договоры на выполнение  
 научно-исследовательских работ,  
 опытно-конструкторских  
 и технологических работ

§ 1. Понятие, отличительные особенности, признаки договоров  
на выполнение научно-исследовательских работ,  
опытно-конструкторских и технологических работ и последствия 
невозможности их исполнения. Правовое регулирование.
§ 2. Права и обязанности сторон по договорам на выполнение  
научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских 
и технологических работ. Ответственность сторон.

§ 1. Понятие, отличительные особенности,  
 признаки договоров на выполнение  
 научно-исследовательских работ,  
 опытно-конструкторских и технологических работ  
 и последствия невозможности их исполнения.  
 Правовое регулирование

Переход к рыночной экономике, становление и совершенствование 
инновационного пути развития, различного рода научные изыскания, 
к которым предъявляются требования технического, технологического 
и экономического характера, позволяющие произвести качественную 
научно-техническую продукцию – состоявшаяся необходимость. В свою 
очередь, все это требует правового регулирования. Как подсказывает прак-
тика, довольно значительную роль в этом процессе играют гражданско-
 правовые нормы. В частности, нормы рассматриваемого договора на 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ, которые тесно связаны с правовыми, техническими, 
технологическими и хозяйственными аспектами законодательства.

По договору на выполнение научно-исследовательских работ одна сто-
рона (исполнитель) обязуется провести обусловленные техническим заданием 
заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конс-
трукторских и технологических работ – разработать образец нового изде-
лия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а другая 
сторона (заказчик) обязуется принять работу и оплатить ее (п. 1 ст. 723 ГК).
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Отношения по данным договорам рассматриваются в гл. 38 (ст. 723–
732 ГК), а также ст. 662, 663, 693 ГК.

Законодательством научно-исследовательские работы отнесены к твор-
ческой деятельности, направленной на получение новых знаний и спосо-
бов их применения.

Однако помимо общих черт каждый из рассматриваемых договоров 
имеет свои особенности. На это однозначно указывает ст. 724 ГК: испол-
нитель обязан провести научные исследования лично. Привлекать к прове-
дению такого рода исследований третьих лиц он может только с согласия 
заказчика. Это объясняется спецификой выполняемой работы (предметом 
исполнения) и знанием деловых качеств исполняющей заказ стороны.

Что же касается выполнения опытно-конструкторских и технологичес-
ких работ, то в данном случае исполнитель вправе привлекать к исполне-
нию договоров третьих лиц, если иное не предусмотрено договором. При-
влекая к участию в выполнении опытно-конструкторских работ третьих 
лиц, исполнитель выступает в качестве генерального подрядчика, а при-
влекаемые – в качестве субподрядчиков.

Имеющиеся различия этих договоров также вытекают из ст. 729 
и 730 ГК, регламентирующих последствия невозможности достижения 
результатов научно-исследовательских работ (НИР) и продолжения 
опытно-конструк торских и технологических работ (ОКР).

Законодатель, предвидя возможные случаи недостижения предусмот-
ренных договорами результатов, регламентировал их последствия. Так, 
если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается невоз-
можность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зави-
сящих от исполнителя, заказчик обязан оплатить стоимость работ, про-
веденных до выявления невозможности получить предусмотренные 
договором на выполнение научно-исследовательских работ результаты, 
но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре 
(ст. 729 ГК).

Если же в ходе выполнения опытно-констукторских и технологических 
работ обнаруживается возникшая не по вине исполнителя невозможность 
или нецелесообразность продолжения работы, заказчик обязан оплатить 
понесенные исполнителем затраты (ст. 730 ГК).

Обозначенные законодателем различия обусловлены предметом испол-
нения. В частности, договор на выполнение научно-исследовательских 
работ – результат творческого выполнения заказа, т. е. то, что может в даль-
нейшем воплотиться в реальность (например, результатом выполненного 
проектировщиком плана дома может быть построенный дом). Когда же 
заключается договор на выполнение опытно-конструкторских и техноло-
гических работ, то вопрос ставится об изготовлении какого-то конкретного 
образца нового изделия, разработке новых технологий.



287Глава 18. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ

Помимо особенностей рассматриваемым договорам присущи характер-
ные признаки. Договоры на выполнение научно-исследовательских, полу-
чение новых знаний и способов их применения, опытно-конструкторских 
и технологических работ (подготовку образцов нового изделия) направлены 
на исполнение творческих заданий, как правило, эти задания предстоит еще 
выполнить, а по их выполнении должна следовать оплата стоимости обус-
ловленных договором работ. Следовательно, указанные договоры являются 
консенсуальными и возмездными. 

Сторонами этих договоров являются заказчик и исполнитель работ, 
которыми могут быть физические и юридические лица.

Заказчиками могут быть организации и граждане, органы государствен-
ной власти и управления, которые нуждаются в проведении научных иссле-
дований, выполнении опытно-конструкторских и технологических работ.

Исполнителями выступают научно-исследовательские, конструктор-
ские и технологические организации, учебные заведения и т. д., причем 
в качестве исполнителей могут быть как белорусские, так и иностранные 
организации и физические лица.

Предмет рассматриваемых договоров – результат работы, оговоренный 
сторонами и полученный исполнителями. Он может охватывать как весь 
цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так 
и отдельные его этапы (элементы) (п. 2 ст. 723 ГК). Иными словами, это 
могут быть конструкторские разработки, новые технологические решения, 
новые образцы каких-то изделий, этапы каких-то исследований (например, 
перед подготовкой создания новой технологии ведется анализ наработок 
в этой области). При этом, если иное не предусмотрено договорами, стороны 
обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета 
договора, хода его исполнения и полученных результатов. Объем сведений, 
признаваемых конфиденциальными, определяется в договоре. Публикация 
полученных при выполнении работы сведений, признанных конфиденци-
альными, возможна только с согласия другой стороны (ст. 725 ГК).

Цена устанавливается соглашением сторон с соблюдением норм зако-
нодательства. Если договором цена не предусмотрена и не может быть 
определена, исходя из условий договора, расчеты за результаты труда 
должны производиться по цене, которая при обычных обстоятельствах 
обычно взимается за аналогичные работы.

Цена в договоре включает компенсацию издержек исполнителя и при-
читающееся ему вознаграждение. Она в указанных договорах может быть 
определена также путем составления сметы.

В случаях когда научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы выполняются в соответствии со сметой, состав-
ленной исполнителем, она приобретает силу и становится частью дого-
вора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.
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Как и в договоре подряда, цена выполняемых работ по указанным дого-
ворам может быть твердой или приблизительной.

Существенное превышение цены, вызванное необходимостью прове-
дения дополнительных работ, о чем заказчик должен быть своевременно 
оповещен исполнителем, дает право заказчику отказаться от договора. 
В этом случае исполнитель может требовать от заказчика уплаты ему цены 
за выполненную часть работы.

Если заказчик не был своевременно предупрежден о необходимости превы-
шения указанной в договоре цены работы, то исполнитель обязан выполнить 
договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.

Закон запрещает исполнителю требовать увеличения твердой цены (твер-
дой сметы), а заказчику – ее уменьшения, в том числе и в случае, когда в момент 
заключения договора исключалась возможность предусмотреть полный объем 
подлежащей выполнению работы или необходимых для этого расходов.

При существенном возрастании после заключения договора стоимости 
материалов и оборудования, которые должны быть предоставлены испол-
нителем, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя 
было предусмотреть при заключении договора, закон предоставляет исполни-
телю право требовать увеличения установленной цены (сметы), а при отказе 
заказчика выполнить его требования – расторжения договора в соответствии 
со ст. 421 ГК (ст. 663 ГК). Неявка заказчика за получением результата выпол-
ненной работы или иное уклонение от его приемки дают право исполнителю 
по истечении двух месяцев со дня письменного предупреждения заказчика про-
дать предмет договора за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех 
причитающихся платежей, внести в депозит нотариуса или суда (ст. 693 ГК).

Вместо продажи предмета договора исполнитель может воспользоваться 
правом на удержание или взыскать с заказчика причиненные убытки.

Срок действия договора на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ определяется сто-
ронами и указывается в договоре. Предоставляя такое право сторонам, 
законодатель исходил из специфики предмета договора и сложности пред-
стоящих задач, включая и возможное обеспечение соответствующими 
материальными и техническими ресурсами.

В договорах подряда на выполнение научно-исследовательских работ, 
опыт но-конструкторских и технологических работ указываются началь-
ный и конечный сроки выполнения работы.

Исполнитель несет ответственность за нарушение указанных сроков, 
если иное не установлено законодательством или не предусмотрено дого-
вором (ст. 662 ГК).

Форма указанных договоров – письменная, заключается в составлении 
сторонами документа, который может быть дополнен рядом приложений 
(например, задание заказчика, согласованная сторонами смета).
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§ 2. Права и обязанности сторон по договорам  
 на выполнение научно-исследовательских работ,  
 опытно-конструкторских и технологических работ.  
 Ответственность сторон

Взаимные права и обязанности исполнителя и заказчика отражены 
в нормах, регламентирующих выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструктор ских и технологических работ. 

В соответствии со ст. 726 ГК стороны в договорах на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологичес-
ких ра бот имеют право использовать результаты работ, в том числе спо-
собные к правовой охране, в пределах и на условиях, предусмотренных 
договором.

Суть их заключается в том, что, если иное не предусмотрено догово-
ром, заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем 
результаты работ, в том числе способные к правовой охране в рамках 
предмета договора, а исполнитель вправе использовать полученные им 
результаты работ для собственных нужд.

Исполнитель обязан (ст. 727 ГК):
1) выполнить работу в соответствии с согласованным с заказчиком 

техническим заданием и передать заказчику результат в предусмотрен-
ный договором срок. При этом, как следует из ст. 724 ГК, если речь 
идет о проведении научных исследований, то они должны проводиться 
лично и, как исключение, с привлечением третьих лиц с согласия заказ-
чика. Например, возникает сложность в выполнении работы, отсутс-
твии необходимых материалов, что настоятельно требует привлечения 
усилий третьих лиц. Все выполненные результаты работ должны быть 
переданы заказчику в оговоренный сторонами срок;

2) согласовывать с заказчиком необходимость использования охра-
няемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих 
третьим лицам, и приобретение прав на их использование; 

3) своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине 
в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступле-
ния от технико-экономических параметров, предусмотренных в техни-
ческом задании или в договоре.

Эта обязанность вытекает из требования, предъявляемого к испол-
нителю, о необходимости качественного выполнения им работ. Однако 
закон возлагает данную обязанность на исполнителя только тогда, когда 
недостатки возникли по его вине (например, в результате неправиль-
ного использования материалов, каких-то отступлений от имеющейся 
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документации и т. д.). Если же недостатки обусловлены действиями 
заказчика (некачественно составлено задание, неверно или неполно 
подана информация), исполнитель освобождается от такой ответствен-
ности и вопрос об устранении недостатков решается в соответствии 
с законодательством;

4) незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невоз-
можности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности 
продолжения работы.

Суть указанной обязанности заключается в том, что работа в общем 
может быть выполнена, но исполнитель не гарантирует ожидаемых 
результатов. Определяя задание на проведение научных исследований 
или выполнение опытно-конструкторских и технологических работ, 
заказчик и сам может не подозревать о невозможности выполнения пос-
тавленной задачи. Если будет доказана невозможность решения пос-
тавленной задачи, то договор считается выполненным со всеми выте-
кающими последствиями (оплата работы, стоимости израсходованного 
материала и т. д.);

5) гарантировать заказчику передачу полученных по договору резуль-
татов, не нарушающих исключительных прав других лиц.

Данная обязанность сочетается с исключительными правами лиц на 
объекты интеллектуальной собственности. Так, в частности, проведенные 
исследования, выполненные разработки должны быть свободны от прав 
других лиц. 

Если же в них задействованы исключительные права других лиц (напри-
мер, касающиеся каких-то новшеств), отношения с этими лицами должны 
быть урегулированы самим исполнителем еще до передачи полученных по 
договору результатов. Иными словами, использование объектов интеллек-
туальной собственности других лиц возможно лишь в случае приобрете-
ния права на их использование.

Законодательством (ст. 728 ГК) регламентированы и обязанности заказ-
чика. В договорах на выполнение научно-исследовательских, опытно-  
конструкторских и технологических работ он обязан:

1) передать исполнителю нужную для выполнения работы инфор-
мацию.

Выполнение указанного требования связано с необходимостью 
качественного выполнения работы. Причем такая информация должна 
быть передана перед началом выполнения работы, а также передаваться 
заказчиком исполнителю на протяжении всего времени выполнения им 
работы. Эта обязанность является одной из основных. 

Передача результатов работы осуществляется на основании акта сда-
чи-приемки, а при необходимости и с приложением к нему соответству-
ющих документов. Если в договоре указано, что выполняемые работы 
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передаются поэтапно, то принимать конкретно выполненную работу сле-
дует согласно договору. При установлении конкретного срока для подачи 
выполненных работ заказчик обязан осуществить приемку в соответствии 
с оговоренным в договоре сроком;

2) по окончании приемки выполненных работ заказчик обязан про-
извести их оплату. Закон возлагает на заказчика риск случайной невоз-
можности исполнения договоров на выполнение научно-исследова-
тельских, опытно-кон структорских и технологических работ, если иное 
не предусмотрено законодательством или договором (п. 3 ст. 723 ГК), 
т. е. заказчик обязан произвести оплату научно-исследовательских 
работ даже тогда, когда ожидаемый результат по не зависящим от испол-
нителя причинам не достигнут. В этом случае заказчик оплачивает сто-
имость работ, проведенных исполнителем до выявления невозможности 
получить преду смотренные договором результаты, но не свыше соответ-
ствующей части цены, указанной в договоре (ст. 729 ГК).

При обнаружении возникшей не по вине исполнителя невозмож-
ности или нецелесообразности продолжения опытно-конструкторских 
и технологических работ заказчик обязан оплатить понесенные испол-
нителем затраты (ст. 730 ГК).

Перечень изложенных прав и обязанностей не является исчерпываю-
щим. Стороны могут возложить на себя и другие обязанности, если они 
не противоречат закону.

Законодательством предусматрена и ответственность сторон. Она 
наступает за нарушение договорных обязательств и, как правило, исходя 
из общих правил (например, непредоставление заказчиком информа-
ции для выполнения работ, невыполнение исполнителем согласованной 
с заказчиком работы). Но из этих общих правил име ются исключения. 
Они регламентированы ст. 731 ГК и касаются только ответственности 
исполнителя, которая имеет свои особенности: исполнитель несет 
ответственность перед заказчиком за нарушение договоров на выполне-
ние научно-исследовательских, опытно-конструктор ских и технологи-
ческих работ лишь при наличии своей вины. Если исполнитель докажет, 
что нарушение произошло не по его вине, он освобождается от ответст-
венности.

Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им заказчику, 
в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если 
договором не предусмотрено, что они подлежат возмещению в преде-
лах общей стоимости работ по договору. Упущенная выгода подлежит 
возмещению в случаях, предусмотренных договором (п. 2 ст. 731 ГК).

Таким образом, регламентированные права и обязанности, как и уста-
новленная ответственность сторон, по рассматриваемым договорам 
направлены на их выполнение.
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ГЛАВА 19. Договор возмездного  
 оказания услуг

§ 1. Понятие, виды и источники правового регулирования  
договора возмездного оказания услуг.
§ 2. Признаки договора возмездного оказания услуг.  
Исполнение договора возмездного оказания услуг. 
Права, обязанности и ответственность сторон по договору.

§ 1. Понятие, виды и источники  
 правового регулирования договора  
 возмездного оказания услуг

По договору возмездного оказания услуг одна сторона (испол-
нитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) оказать 
услуги (совершить определенные действия или осуществить опреде-
ленную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (п. 1 
ст. 733 ГК).

Законодательством также определены отдельные виды услуг, на кото-
рые распространяются нормы договора возмездного оказания услуг. 
К такого рода услугам относятся услуги связи, медицинские, ветеринарные, 
аудиторские, консультационные, информационные, риэлтерские услуги, 
услуги по обучению, туристическому обслуживанию и некоторые другие 
(п. 2 ст. 733 ГК).

Отношения о возмездном оказании услуг регулируются ст. 733–
737 ГК. Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг 
обеспечивается также общими положениями о бытовом подряде (ст. 683–
695 ГК). Однако применение указанных статей возможно, если это не 
противоречит ст. 733–736 ГК, а также особенностям предмета договора 
возмездного оказания услуг (ст. 737 ГК). Помимо общих норм имеются 
специальные акты законодательства, регулирующие отношения по дан-
ному договору, например:

– Положение о порядке оказания платных медицинских услуг граж-
данам Республики Беларусь государственными учреждениями здравоох-
ранения, утвержденное постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 10 февраля 2009 г. № 182;

– Правила оказания услуг электросвязи, утвержденные постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. 
№ 1055.
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§ 2. Признаки договора возмездного оказания услуг.  
 Исполнение договора возмездного оказания услуг.  
 Права, обязанности и ответственность сторон  
 по договору

Рассматриваемый договор по своей правовой природе является дву-
сторонним, консенсуальным и возмездным. Многие из договоров воз-
мездного оказания услуг являются публичными (в частности, услуги связи, 
медицинские, гостиничные, туристические и др.).

Сторонами договора возмездного оказания услуг являются исполнитель 
и заказчик. Ими могут быть как физические, так и юридические лица.

Законодательство не содержит каких-либо специальных требований 
к субъектному составу рассматриваемого договора. Однако некоторые из 
оказываемых услуг должны подчиняться общим правилам. Иными сло-
вами, для оказания, например, платных консультационных услуг необхо-
димо получить разрешение (лицензию). Для осуществления такого рода 
видов деятельности требуется лицензия как для физических, так и для 
юридических лиц. При этом деятельность по оказанию услуг строго регла-
ментируется. В частности, для получения лицензии на оказание платных 
юридических услуг требуется, чтобы лицо имело высшее юридическое 
образование, стаж работы по специальности не менее трех лет.

Предмет договора – услуги. Следует лишь проанализировать и выяснить, 
какие это услуги – материальные или нематериальные либо те и другие.

Если исходить из определения, то сочетание «оказать услуги», как это 
разъясняет законодатель, означает «совершить определенные действия» или 
«совершить определенную деятельность». Иными словами, речь идет об ока-
зании услуг, а не о самом овеществленном результате деятельности. Такое 
объяснение находит подтверждение и на практике. Например, родители для 
подготовки подающего надежды ребенка к участию в конкурсе пианистов 
наняли репетитора. В этом случае для родителей результатом является при-
зовое место. Но ведь этот результат может быть и не достигнут.

Репетитор, исходя из своего рода деятельности, предоставил возмож-
ность ребенку получить программную сумму знаний, но это не означает, 
что будет обеспечено безусловное занятие призового места.

Итак, речь идет об оказании услуги, а будет ли материализована эта 
услуга, исполнитель гарантировать не может, т. е. речь идет об оказании 
нематериальной услуги.

Однако, думается, такое обоснование является утвердительным лишь 
отчасти. Объяснение этому необходимо искать в самом законе. Так, в п. 2 
ст. 733 ГК сказано, что правила, касающиеся возмездного оказания услуг, 
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применяются и к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветери-
нарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг 
по обучению, туристическому обслуживанию и некоторых других, за 
исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным зако-
нодательством.

Анализ ряда упомянутых договоров показывает, что имеется в виду 
овеществление материальных результатов труда. В частности, договоры 
оказания услуг связи заключаются по поводу отправления писем, посылок, 
переводов; медицинских услуг – по оказанию конкретной ме дицинской 
помощи. Равным образом это касается и ряда других видов отношений. 
Следовательно, предметом договора возмездного оказания услуг могут 
быть нематериальные и материальные услуги.

Закон требует оказания услуг лично исполнителем (ст. 734 ГК), причем 
заказчика часто интересует не услуга как таковая, а личность самого испол-
нителя, его индивидуальные данные, опыт, профессионализм, знание, 
деловая репутация, обладание новейшими технологиями и т. п. Например, 
для подготовки команды к соревнованиям в первенстве мира по какому-то 
конкретному виду спорта нужен не вообще тренер, а хорошо подготовлен-
ный специалист. Для подготовки к поступлению в учреждение высшего 
образования нужен не репетитор как таковой, а че ловек, располагающий 
знаниями по соответствующей подготовке.

Сказанное, однако, не означает, что исполнение обязанностей не мо жет 
быть возложено на третье лицо. Упомянутая норма (ст. 734 ГК) носит дис-
позитивный характер, т. е. требование оказать услуги лично, исполнитель 
обязан выполнить в том случае, если стороны в договоре не оговорили воз-
можное возложение этой обязанности исполнителем на иное лицо.

Цена услуг в договоре определяется законодательством или соглаше-
нием сторон (п. 1 ст. 735 ГК).

В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, 
услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено 
законодательством или договором возмездного оказания услуг (п. 2 
ст. 735 ГК).

В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельс-
твам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает испол-
нителю только фактически понесенные им расходы, если иное не предус-
мотрено законодательством или договором возмездного оказания услуг 
(п. 3 ст. 735 ГК).

Что же касается невозможности исполнения, если она возникла по вине 
исполнителя, то об этом в законодательстве ничего не сказано. Следова-
тельно, необходимо исходить из общих правил: если виновен исполнитель, 
то он утрачивает право на оплату. Если услуга уже была оплачена, испол-
нитель обязан возвратить полученное и возместить причиненные убытки.
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Срок и порядок исполнения договора возмездного оказания услуг рег-
ламентированы законодательством или определяются соглашением сторон 
(п. 1 ст. 735 ГК).

Содержание договора составляют обязанности исполнителя оказать 
услугу и заказчика произвести ее оплату.

Порядок оплаты законом не установлен. Если невозможность испол-
нения обусловлена виной заказчика, то на него возлагается обязанность 
по оплате исполнителю его услуг. Кроме того, закон требует от заказчика 
даже при отсутствии вины обеих сторон компенсировать исполнителю 
фактически понесенные убытки, если иное не предусмотрено законода-
тельством или договором (п. 2 и 3 ст. 735 ГК).

Заказчик вправе отказаться от договора возмездного оказания услуг 
при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. 
Исполнитель имеет право отказаться от исполнения обязательств по дого-
вору возмездного оказания услуг, но лишь при условии полного возмеще-
ния заказчику убытков (ст. 736 ГК).

Таким образом, односторонний отказ в указанных случаях возможен 
при непременном условии соответствующего возмещения причиненных 
расходов.
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ГЛАВА 20. Договор перевозки

§ 1. Значение транспорта. Виды перевозок, их правовое регулирование.
§ 2. Понятие, виды договоров перевозки и их признаки.
§ 3. Права и обязанности сторон по договору перевозки грузов, 
пассажиров и багажа. 
§ 4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договора перевозки. Особенности ответственности 
морского перевозчика. Прекращение договора перевозки.

§ 1. Значение транспорта.  
 Виды перевозок, их правовое регулирование

Транспорт был и остается одной из главных артерий развития хозяйс-
твенных связей, укрепления экономики страны. Необходимость в постоян-
ном перемещении грузов и пассажиров возводит транспорт в самостоятель-
ную отрасль производства. Доставка груза, багажа, перевозка пассажиров 
стали сегодня неотъемлемой частью жизни. Малейшая нехватка транспорта, 
нестабильная его работа мгновенно отражаются на экономике страны.

Виды перевозок. Если вести речь в целом о перевозке, то это пространс-
твенное перемещение грузов, пассажиров и багажа, которое осуществляется 
с помощью движущихся транспортных средств различного предназначения. 
Таким образом, перевозки подразделяются на перевозки грузов, пассажиров 
и багажа. При этом они могут осуществляться различными видами транс-
порта. В зависимости от того, каким видом транспорта доставляется груз, 
багаж, перевозится пассажир, различают перевозки железнодорожные, 
автомобильные, воздушные, внутренние водные (речные) и морские.

Одним из видов транспорта является трубопроводный, в частности 
трубопроводы по доставке нефти и газа.

На морском транспорте различают перевозки в заграничном сообщении, 
большом каботаже (внутренние перевозки между портами разных морей 
одного и того же государства) и малом каботаже (внутренние перевозки 
между портами одного моря).

Отдельно выделены местные перевозки, которые осуществляются 
в пределах порта и его акватории.

Перевозки делятся на виды в зависимости от сообщения и числа транс-
портных организаций, участвующих в перевозке. Они бывают:

– местного сообщения;
– прямого сообщения;
– прямого смешанного сообщения.
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Перевозками местного сообщения называются перевозки в пределах 
действия одного транспортного предприятия: железной дороги, паро-
ходства и т. п., например перевозка с одной станции Белорусской желез-
ной дороги на другую станцию той же дороги (груз доставлен со станции 
Минск на станцию Гомель).

Перевозки прямого сообщения выполняются несколькими транспорт-
ными предприятиями, относящимися к одному и тому же виду транспорта, 
с оформлением перевозок едиными транспортными документами: несколь-
кими железными дорогами, воздушно-транспортными предприятиями 
(такой перевозкой будет, например, перевозка груза из Минска в Москву по 
железной дороге при участии нескольких предприятий железнодорожного 
транспорта).

В перевозках прямого смешанного сообщения, оформляемых также 
единым транспортным документом на весь путь следования пассажира, 
багажа или груза, участвуют последовательно предприятия различных 
ви дов транспорта (ст. 742 ГК) (например, железная дорога и пароходс-
тво – смешанная железнодорожно-водная перевозка, железная дорога 
и автотранспорт ное предприятие – смешанная железнодорожно-автомо-
бильная перевозка и т. п.). Перевозки в прямом смешанном сообщении воз-
можны лишь между станциями, пристанями, портами и другими пунктами 
отправления и назначения, которые включены в данный вид сообщения. 
Республике Беларусь в этом виде наиболее присуща смешанная автомо-
бильно-железнодорожная перевозка.

Взаимоотношения перевозчиков в различных видах транспорта, а также 
порядок организации прямой смешанной перевозки определяются транс-
портными уставами, кодексами и другими актами законодательства.

В целом же отношения, возникающие в связи с перевозками, регулиру-
ются как общими нормами (гл. 40 ГК), так и специальными: 

– Законом Республики Беларусь от 14 августа 2007 г. № 278-З «Об авто-
мобильном транспорте и автомобильных перевозках»; 

– Уставом железнодорожного транспорта общего пользования, утверж-
денным постановлением Совета Министров от 2 августа 1999 г. № 1196;

– Воздушным кодексом Республики Беларусь;
– Кодексом торгового мореплавания Республики Беларусь;
– Кодексом внутреннего водного транспорта Республики Беларусь и др.
Если имеются специальные нормы, детально регулирующие тот или 

иной вид перевозки, общие нормы в таких случаях не применяются. Среди 
нормативных правовых актов, регулирующих взаимоотношения по пере-
возкам, есть нормативные правовые акты, детализирующие и уточняющие 
специальные вопросы транспорта и транспортной деятельности:

– Законы Республики Беларусь: от 6 января 1999 г. № 237-З «О желез-
нодорожном транспорте», от 5 мая 1998 г. № 140-З «Об основах транспор-
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тной деятельности», от 9 января 2002 г. № 87-З «О магистральном трубо-
проводном транспорте»;

– Указ Президента Республики Беларусь от 19 марта 2007 г. № 129 
«О некоторых мерах по развитию международных перевозок»;

– Правила автомобильных перевозок грузов, утвержденные поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. 
№ 970;

– Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом общего 
пользования, утвержденные постановлением Министерства транспорта 
и коммуникаций Республики Беларусь 26 января 2009 г. № 12;

– Правила перевозки пассажиров и багажа и грузобагажа железно-
дорожным транспортом общего пользования в Республике Беларусь, 
утвержденные постановлением Министерства транспорта и коммуника-
ций Республики Беларусь 17 июля 2015 г. № 609, и другие акты законо-
дательства.

Классификация видов перевозки может быть проведена и по другим 
основаниям, в частности в зависимости от перемещения груза или пере-
возки пассажира. По территориальному признаку они делятся на внутри-
государственные и международные. Внутри отдельных видов договоров 
перевозки проводится классификация и по иным основаниям.

§ 2. Понятие, виды договоров перевозки и их признаки

Транспорт – самостоятельная отрасль производства со своей специфи-
кой, следовательно, в ней возникают и развиваются только ей присущие 
отношения.

Перевозка грузов, пассажиров, багажа производится по договору пере-
возки.

Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа отдельными видами 
транспорта, определяются транспортными уставами и кодексами, иными 
актами законодательства, а также соглашением сторон (ст. 738 ГК).

По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вве-
ренный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его уполно-
моченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязу-
ется уплатить за перевозку груза установленную плату (п. 1 ст. 739 ГК).

Это определение уточняется применительно к каждому виду транс-
порта. Если, например, это железнодорожный транспорт – Уставом 
железнодорожного транспорта общего пользования, воздушный – Воз-
душным кодексом, автомобильный – Уставом автомобильного транс-
порта и т. д.
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По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти 
пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также 
доставить багаж в пункт назначения и выдать его уполномоченному на 
получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить, если иное не опре-
делено законодательными актами, установленную плату за проезд, а при 
сдаче багажа – и за провоз багажа (п. 1 ст. 740 ГК).

По договору фрахтования одна сторона (фрахтовщик) обязуется пре-
доставить другой (фрахтователю) за плату всю или часть вместимости 
одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рей-
сов для перевозки грузов, пассажиров или багажа (ч. 1 ст. 741 ГК).

Он широко применяется при осуществлении морских и воздушных 
перевозок.

Вопросы, связанные с такими перевозками, регулируются Кодексом 
торгового мореплавания, в котором выделены рейсовый чартер (договор 
морской перевозки груза с условием предоставления для перевозки всего 
судна, его части или определенных судовых помещений), тайм-чартер 
(договор фрахтования судна с экипажем на время за плату на определен-
ный срок для перевозки грузов, пассажиров или для иных целей), димайз-
чартер (договор фрахтования судна на время без экипажа).

Договор фрахтования является взаимным, возмездным и консенсу-
альным.

Сторонами договора фрахтования выступают фрахтовщик и фрахто-
ватель.

Порядок заключения договора фрахтования, его форма устанавли-
ваются транспортными уставами, кодексами и иным законодательством  
(ч. 2 ст. 741 ГК).

Договор перевозки груза является двусторонним, реальным, воз-
мездным.

Сторонами в договоре выступают перевозчик и отправитель груза. 
Ими могут быть как организации, так и граждане.

Если отправителем груза могут быть любые субъекты гражданского 
права, то перевозчиком предполагается коммерческая организация или 
индивидуальный предприниматель, наделенные правом осуществлять 
грузовые перевозки по закону или на основании разрешения (лицензии), 
которое способствует регулированию осуществления перевозок и является 
основанием для защиты интересов лиц, пользующихся транспортными 
услугами.

Перевозчик, доставивший груз, передает его грузополучателю, кото-
рым может быть и отправитель груза. 

Что касается договорных отношений между грузоотправителем и пере-
возчиком по внутренним водным путям, на морском и воздушном транс-
порте, то они в значительной мере предопределяются навигационным (или 
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годовым) договором. Такого рода договоры заключают стороны, которые, 
как правило, связаны постоянными взаимоотношениями.

Следует иметь в виду, что в качестве перевозчика могут выступать 
специально созданные предприятия, обладающие правами юридического 
лица, и физические лица, имеющие на это разрешение.

При необходимости осуществления систематических перевозок пере-
возчик и грузовладелец могут заключать договоры об организации пере-
возок (п. 1 ст. 752 ГК).

Договор перевозки грузов считается заключенным с момента пере-
дачи груза перевозчику с необходимыми транспортными документами.  
В удостоверение приема груза к перевозке отправителю выдается специ-
альный документ: на железнодорожном и внутреннем водном транспорте 
– накладная (в ней указываются сведения о грузоотправителе, получателе, 
грузе, пункте отправления и назначения), на морском (исключая суда реч-
ного флота) – коносамент, который может быть именным, предъявитель-
ским и ордерным. Накладная (соответственно коносамент, квитанция) 
служит распиской перевозчика в получении груза и обязательством выдать 
этот груз лицу, указанному в основном транспортном документе. Транс-
портные документы составляются на имя определенного лица. Наличие 
этих документов дает право получателю в случае неполучения им груза 
предъявить претензию к перевозчику.

Договор перевозки пассажира является двусторонним, возмездным, 
консенсуальным.

Сторонами выступают перевозчик и пассажир. Если с пассажиром сле-
дует багаж, то данный договор дополняется договором перевозки багажа, 
который порождает права и обязанности сторон. В отличие от договора 
перевозки пассажира договор перевозки багажа является реальным.

В соответствии со ст. 752 ГК перевозчик при необходимости осущест-
вления систематических перевозок пассажиров может заключать с граж-
данами или юридическими лицами договоры об организации перевозок 
пассажиров.

Договор об организации перевозок пассажиров заключается в письмен-
ной форме. В нем определяются маршрут перевозок пассажиров, расписа-
ние движения, количество рейсов, сроки и другие условия предоставле-
ния транспортных средств для перевозки, порядок расчетов, а также иные 
условия организации перевозок.

Предметом договора перевозки является оказание транспортных услуг 
по перемещению груза или перевозке пассажира и доставке его багажа 
в пункт назначения. При этом на перевозчика возлагается хранение, выдача 
груза получателю, а нередко – погрузка и выгрузка.

Сроки доставки грузов, пассажира и багажа определяются транспор-
тными уставами (кодексами) или изданными в установленном порядке  
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правилами. В соответствии со ст. 746 ГК перевозчик обязан доставить 
груз, пассажира или багаж в пункт назначения в сроки, определенные 
в порядке, предусмотренном законодательством, а при отсутствии таких 
сроков – в разумный срок.

Исполнение срока доставки груза, например, по железной дороге начи-
нается с ноля часов дня приемки груза к перевозке, и груз считается достав-
ленным, если вагоны поданы под выгрузку до истечения срока доставки.  
В том случае, если срок доставки груза не установлен, стороны вправе пре-
дусмотреть этот срок в договоре.

Цена (провозная плата, фрахт) за перевозку грузов, пассажиров 
и багажа по общему правилу устанавливается соглашением сторон, если 
иное не предусмотрено законодательством (п. 1 ст. 744 ГК).

Если речь идет о плате за перевозку грузов, пассажиров и багажа транс-
портом общего пользования, то она определяется на основании тарифов, 
утверждаемых в порядке, установленном транспортными уставами, кодек-
сами и иным законодательством. Определение платы соглашением сторон 
здесь не допускается.

Работы и услуги, выполняемые перевозчиком по требованию грузов-
ладельца и не предусмотренные тарифами, оплачиваются по соглашению 
сторон.

Предвидя возможные ситуации при расчетах по перевозке, законода-
тель предоставил перевозчику право удерживать переданные ему для пере-
возки грузы в обеспечение причитающейся ему провозной платы и других 
платежей по перевозке, если иное не установлено законодательством или 
не вытекает из существа обязательства. В случаях когда в соответствии 
с законодательством установлены льготы или преимущества по провоз-
ной плате за перевозку грузов, пассажиров и багажа, понесенные в связи 
с этим расходы возмещаются транспортной организации за счет средств 
соответствующего бюджета (п. 5 ст. 744 ГК).

Законодательством договор перевозки транспортом общего пользова-
ния отнесен к числу публичных, что дает право любому субъекту граж-
данского права (физическому или юридическому лицу) обратиться к пере-
возчику за оказанием услуги по перевозке грузов, пассажиров и багажа, 
а последний обязан выполнить данное требование, если этому не проти-
водействуют какие-то не дающие возможность выполнения препятствия 
(ст. 743 ГК).

Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом 
и (или) иным документом, предусмотренным законодательством, а сдача 
пассажиром багажа – багажной квитанцией (п. 2 ст. 740 ГК).

Договор перевозки заключается, как правило, в письменной форме.
Следует иметь в виду, что договоры перевозки заключаются и в устной 

форме (например, оплата поездки на такси производится по счетчику).
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§ 3. Права и обязанности сторон  
 по договору перевозки грузов, пассажиров и багажа 

В обязанности перевозчика входит своевременная подача транспорт-
ных средств, доставка груза к месту назначения в целости и сохранности 
в установленный срок и сдаче его грузополучателю, обозначенному в транс-
портном документе. Обязанность перевозчика доставить груз в целости 
и сохранности реализуется в его действиях по правильному размещению 
груза, принятию специальных мер по его сохранности (например, помеще-
ние скоропортящейся продукции в холодильные установки).

Отправитель груза вправе отказаться от поданных транспортных 
средств, не пригодных для перевозки соответствующего груза (п. 1 
ст. 745 ГК).

Применительно к срокам доставки законодательство обязывает перевоз-
чика доставлять груз, пассажира или багаж в пункт назначения в сроки, опре-
деленные в порядке, предусмотренном законодательством, а при отсутствии 
таких сроков – в разумный срок (ст. 746 ГК).

В случае прибытия груза в неисправном вагоне, с поврежденными 
пломбами и в других установленных законом или соглашением случаях 
перевозчик обязан при выдаче груза проверить массу, количество мест 
и состояние груза.

Что касается перевозки пассажира, то перевозчик обязан перевезти его 
в пункт назначения, а в случае сдачи багажа доставить его в пункт назначе-
ния и выдать пассажиру или другому уполномоченному лиц.

Обязанности грузоотправителя по договору перевозки заключаются 
в сдаче груза к перевозке и уплате за перевозку установленной платы. Пла-
тежи по договору перевозки вносятся чеками, платежными поручениями, 
акцептованными банками, или наличными деньгами.

Из договора перевозки груза вытекают и соответствующие обязан-
ности грузополучателя. Он должен принять груз, т. е. выгрузить его из 
вагона, контейнера, а если задействованы нефтеналивные емкости, то 
выкачать и очистить освобожденные от груза объекты как с внутренней, 
так и с наружной стороны.

Погрузка (вы грузка) груза может осуществляться силами и средствами 
как перевозчика, так и отправителя (получателя) в порядке, предусмотрен-
ном договором, с соблюдением установленных правил (п. 2 ст. 745 ГК). 
Погрузка (выгрузка) груза, осуществляемая силами и средствами отправи-
теля (получателя) груза, должна производиться в сроки, предусмотренные 
договором, если такие сроки не установлены законодательством (транспор-
тными уставами, кодексами) и издаваемыми в соответствии с ним актами 
республиканских органов государственного управления (п. 3 ст. 745 ГК).



304 Раздел I. Отдельные виды обязательств

В обязанности пассажира по договору перевозки входит оплата про-
езда, провоз багажа и выполнение правил пользования услугами соответс-
твующего вида транспорта.

Пассажир имеет право (п. 3 ст. 740 ГК):
1) провозить с собой бесплатно ручную кладь в пределах установлен-

ных норм;
2) сдавать к перевозке багаж за плату по тарифу.
Поскольку пассажир выступает потребителем транспортных услуг, 

оказываемых транспортными организациями, защита его прав и законных 
интересов подпадает под действие Закона Республики Беларусь от 9 января 
2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей».

§ 4. Ответственность сторон за неисполнение  
 или ненадлежащее исполнение договора перевозки.  
 Особенности ответственности морского  
 перевозчика. Прекращение договора перевозки

Ответственность сторон по договору перевозки. Невыполнение 
обя занностей по договору перевозки влечет за собой имущественную 
ответственность. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств по перевозке стороны несут ответственность, установ-
ленную ГК и иными актами законодательства, а также соглашением сто-
рон (ст. 747 ГК).

Законом установлено, что перевозчик несет ответственность за винов-
ное причинение ущерба грузу. При этом действует презумпция вины 
перевозчика. В частности, перевозчик должен доказать, что утрата, порча 
или повреждение груза произошли не по его вине, а по вине отправителя 
или получателя (например, вследствие особых естественных свойств 
перевозимого груза, вследствие недостатков тары или упаковки, которые 
не могли быть замечены по наружному виду при приемке груза к пере-
возке). При недостаче массы груза, следовавшего в опломбированном 
вагоне (судне), прибывшем без повреждения, перевозчик предполагается 
невиновным, если получателем не будет доказано обратное.

Неисполнение перевозчиком своей обязанности по обеспечению 
целости и сохранности груза может быть связано с виновными действи-
ями грузовладельца. Если вина грузовладельца полностью не освобождает 
перевозчика от ответственности, то она может дать основание для умень-
шения размера ответственности перевозчика (так называемая смешанная 
ответственность).
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На всех видах транспорта размер ответственности перевозчика за утрату, 
порчу или повреждение перевозимого груза ограничен действительной сто-
имостью этого груза. В соответствии со ст. 750 ГК за ущерб, причиненный 
при перевозке груза или багажа, перевозчик отвечает в случае:

1) утраты или недостачи груза или багажа – в размере стоимости утра-
ченного или недостающего груза или багажа;

2) повреждения (порчи) груза или багажа – в размере суммы, на кото-
рую понизилась его стоимость, а при невозможности восстановления пов-
режденного груза или багажа – в размере его стоимости;

3) утраты груза или багажа, сданного к перевозке с объявлением его 
ценности, – в размере объявленной стоимости груза или багажа.

Помимо возмещения установленного ущерба, вызванного утратой, 
недостачей или повреждением груза или багажа, перевозчик также воз-
вращает отправителю (получателю) провозную плату, взысканную за пере-
возку утраченного, недостающего, испорченного или поврежденного груза 
или багажа, если эта плата не входит в стоимость груза.

Перевозчик за неподачу транспортных средств для перевозки груза 
в соответствии с договором, а отправитель за непредъявление груза либо 
неиспользование поданных транспортных средств по иным причинам 
несут ответственность, установленную законодательством, а также согла-
шением сторон (п. 1 ст. 748 ГК).

Документами, подтверждающими причины не сохранности груза или 
багажа, являются, в частности, составленный коммерческий акт, акт общей 
формы. Акт может быть составлен перевозчиком в одностороннем порядке, 
а при несогласии другой стороны он подлежит оценке судьи с установле-
нием конкретного виновника.

Наряду с возложением на стороны ответственности законом предус-
мотрены и возможные случаи освобождения от нее. В частности, перевоз-
чик и отправитель грузов освобождаются от ответственности в случае 
неподачи транспортных средств либо неиспользования поданных транс-
портных средств (ст. 748 ГК), если это произошло вследствие:

1) непреодолимой силы, а также явлений стихийного характера (пожа-
ров, заносов, наводнений) и военных действий;

2) прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных направ-
лениях, установленного в порядке, предусмотренном законодательством;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством.
Законодатель также предусмотрел ответственность перевозчика за 

задержку отправления пассажира или опоздание прибытия транспортного 
средства в пункт назначения. Возникновение такого рода обстоятельств 
обязывает перевозчика уплатить пассажиру неустойку в размере, установ-
ленном законодательством, если не докажет, что задержка или опоздание 
произошли вследствие непреодолимой силы, устранения неисправностей 
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транспортного средства, угрожающих жизни, здоровью пассажира, или 
иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика (ст. 749 ГК). 

Ответственность перевозчика за вред, причиненный жизни или здоро-
вью пассажира, определяется по правилам гл. 58 ГК, если законодатель-
ными актами или договором не предусмотрена его повышенная ответс-
твенность (ст. 754 ГК).

Не допускается соглашение перевозчиков с пассажирами и грузовла-
дельцами об ограничении или устранении ответственности перевозчика 
за причинение вреда жизни или здоровью пассажира, а также за утрату 
и повреждение груза, установленной законодательством. При заключении 
такого рода соглашений они признаются недействительными, за исключе-
нием случаев, когда возможность таких соглашений при перевозках грузов 
предусмотрена законодательством (п. 2 ст. 747 ГК).

Договору перевозки груза или багажа присущ ряд особенностей. Как 
отмечалось, размер ответственности перевозчика за утрату или повреж-
дение перевозимого груза ограничен действительной стоимостью утраты, 
недостачи, повреждения груза или багажа. Исключением из этого правила 
является то, что упущенная выгода в таких случаях не взыскивается, т. е. 
установлена ограниченная ответственность. 

Особенности ответственности морского перевозчика. Довольно 
значительные особенности, касающиеся ответственности, отличающие 
ее от других видов перевозки, присущи морскому перевозчику. Этот вид 
перевозки отличается не только своим видом, но и присущей ему ответс-
твенностью. Известно, что перевозка морским транспортом отличается 
своеобразием проводимых операций: погрузкой, размещением и соот-
ветствующим креплением груза во избежание его перемещения по бортам 
и рядом других обстоятельств. При этом в отличие от других видов пере-
возка морским путем зависит во многом и от погодных условий. В связи 
с имеющимися особенностями и возникновением различных обстоя-
тельств, морской перевозчик может терпеть убытки, возникают непредви-
денные расходы. Но иногда в силу сложившихся обстоятельств такого рода 
расходы возникают и с определенным намерением. Такие обстоятельства 
указывают на определение и распределение ответственности по возник-
шим расходам между сторонами договора морской перевозки, в том числе 
м возможным третьим лицом.

Определение данных обстоятельств и их правовое регулирование рас-
крывается в гл. 22 «Общая авария» и гл. 23 «Частная авария» Кодекса 
торгового мореплавания Республики Беларусь (далее – КТМ). Так, в соот-
ветствии со ст. 256 КТМ общей аварией признаются убытки, понесенные 
вследствие произведенных намеренно и разумно чрезвычайных расходов 
или пожертвований ради общей безопасности, в целях сохранения судна, 
фрахта и перевозимого на судне груза от общей для них опасности.
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Определены принципы распределения общей аварии, согласно кото-
рым общая авария распределяется между судном, грузом и фрахтом сораз-
мерно по их стоимости, определяемой в соответствии с установленными 
правилами (ст. 257 КТМ). 

Установлены и регламентированы случаи, в результате которых может 
быть вызвана общая авария и определено, какие расходы признаются 
общей аварией. В частности, общей аварией признаются расходы: вызван-
ные заходом судна в место убежища; связанные с перемещением на борту 
судна, выгрузкой и обратной погрузкой груза; по временному ремонту 
судна; вызванные задержкой судна ради общей безопасности и рядом дру-
гих обстоятельств. 

В целом вопросы, относящиеся к общей аварии, регламентированы 
ст. 256–280 КТМ. 

Что касается частной аварии, то ее понятие также связано с возмож-
ными убытками. В то же время, как следует из ст. 281 КТМ, частной ава-
рией признаются убытки, не подпадающие под признаки общей аварии, 
установленные ст. 256 КТМ. В ст. 281 КТМ определено, что и какие конк-
ретно убытки признаются частной аварией:

1) стоимость, выброшенного за борт груза, перевозимого не в соот-
ветствии с правилами и обычаями торгового мореплавания; 

2) убытки, причиненные обрубанием обломков или частей судна, 
ранее снесенных или фактически утраченных вследствие морской опас-
ности; 

3) убытки, причиненные форсированием работы или иной работой 
двигателей, других машин или котлов судна, находившегося на плаву; 

4) убытки или потери, понесенные судном или грузом вследствие увели-
чения продолжительности рейса (убытки от простоя, изменения цен и т. п.); 

5) убытки, причиненные в связи с тушением пожара на судне вследс-
твие воздействия дыма или нагревания.

В законе (ст. 282 КТМ) определено, что частная авария не подлежит 
распределению между судном, грузом и фрахтом. Ответственность по 
таким убыткам несет тот, кто их потерпел, или тот, на кого возлагается 
ответственность за их причинение. 

К числу особенностей относится и то, что до предъявления к пере-
возчику иска, вытекающего из перевозки груза, обязательно предъявле-
ние ему претензии в порядке, предусмотренном законодательством. Иск 
предъ является в случае полного или частичного отказа перевозчика удов-
летворить претензию либо неполучения от перевозчика ответа в 30-днев-
ный срок. В отличие от общих сроков исковой давности срок исковой дав-
ности по требованиям, вытекающим из перевозки груза, устанавливается 
в один год с момента, определяемого в соответствии с законодательством 
(ст. 751 ГК).
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Прекращение договора перевозки может иметь место либо в резуль-
тате надлежащего исполнения договора, либо по требованию одной из сто-
рон, либо автоматически в силу определенных обстоятельств (например, 
груз доставлен, отпала необходимость в договоре).

Законом предоставлено право пассажиру отказаться от договора пере-
возки и потребовать возврата перевозной платы в случаях опоздания 
транспортного средства, задержки его исполнения и в других случаях, 
предусмотренных транспортными уставами, кодексами и иными актами 
законодательства.

С целью улучшения организации работы по обеспечению перевозок 
грузов договоры, касающиеся перевозки грузов, могут заключаться не 
только между перевозчиком и грузоотправителем, но и между самими 
перевозчиками различных видов транспорта (узловые соглашения, дого-
воры на централизованный завоз (вывоз) грузов и т. п.).
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ГЛАВА 21. Договор транспортной экспедиции 

§ 1. Понятие и признаки договора транспортной экспедиции,  
его правовое регулирование.
§ 2. Права, обязанности и ответственность сторон по договору 
транспортной экспедиции. Прекращение договора. 

§ 1. Понятие и признаки договора транспортной  
 экспедиции, его правовое регулирование

Договор транспортной экспедиции (от лат. expedition – отправление) 
регулирует гл. 41 ГК. Выделение этого договора в отдельную главу под-
черкивает его необходимость и самостоятельность. Поскольку закон отра-
жает пока лишь основные условия договора транспортной экспедиции, 
то следует ожидать, что в будущем он пополнится новыми дополняю-
щими и уточняющими нормами, в том числе касающимися обязанностей 
и ответственности сторон.

В настоящее время правовое регулирование отношений, связан-
ных с транспортной экспедицией, осуществляется как общими нормами 
(ст. 755–759 ГК), так и специальными нормативными правовыми актами 
(например, Законом Республики Беларусь от 13 июня 2006 г. № 124-З 
«О транспортно-экспедиционной деятельности», Правилами транспортно-
экспедиционной деятельности, утвержденными постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2006 г. № 1766).

Необходимость договора транспортной экспедиции с регламентирую-
щей его существование наиболее полной системой правовых норм дик-
туется требованиями жизни. С его помощью можно решать проблемы, 
связанные с упаковкой, маркировкой, отправкой, доставкой грузов, под-
готовкой документов. Эти заботы нередко являются обременительными 
и экономически неоправданными для стороны, отправляющей груз, кор-
респонденцию и т. д.

Более широкое применение и развитие указанный договор приобре-
тает в новых рыночных условиях: расширяется сфера предприниматель-
ской деятельности, а следовательно, и круг оказываемых услуг. Лица, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью, освободившись 
с помощью этого договора от транспортных забот и иных связанных 
с ним услуг, имеют возможность не только более рационально осущест-
влять транспортные операции, но и значительно быстрее продвигать 
товары к рынку. 
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В свою очередь, операции по упаковке, маркировке, погрузке и выгрузке 
груза, доставке его в соответствующий пункт назначения или на склад 
получателя могут выполнять лица, специально подготовленные к этому. 
Они осуществляют посредническую миссию между перевозчиком и его 
клиентурой. Производимая ими в этом направлении деятельность называ-
ется экспедиционной, а лица, занимающиеся этой работой, – экспедито-
рами. Экспедиторы не только занимаются отправкой и получением груза, 
но и оказывают иные сопутствующие услуги, что и получило законода-
тельное закрепление в определении договора транспортной экспедиции.

По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязу-
ется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента – грузоотправителя 
или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных 
договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза (п. 1 ст. 755 ГК).

Круг основных и дополнительных обязанностей, которые могут быть 
предусмотрены этим договором, указаны в ст. 755 ГК.

Своеобразие данного договора в том, что с его помощью могут ока-
зываться не только фактические, но и юридические услуги. В частности, 
договор транспортной экспедиции может возлагать на экспедитора заклю-
чение договора перевозки от имени клиента или от своего имени.

Рассматриваемому договору присущи характерные признаки. Работы 
по договору транспортных услуг выполняются за вознаграждение, следо-
вательно, данный договор возмездный. Поскольку речь идет об оказании 
транспортных услуг и лицо, занимающееся их осуществлением, выступает 
в качестве посредника между перевозчиком и клиентом, названный дого-
вор относится к числу вспомогательных.

Цель договора транспортной экспедиции – освободить отправителей 
и получателей от выполнения обременительных, а нередко, как отмеча-
лось, и экономически невыгодных функций и дать им возможность сосре-
доточиться на конкретных делах.

Рассматриваемый договор может быть консенсуальным и реальным.
Если экспедитор, согласно заключенному договору, только организует 

выполнение услуг, то договор считается консенсуальным. Когда же он 
выступает одновременно в качестве перевозчика и экспедитора, т. е. если 
с заключением договора транспортной экспедиции следует и передача 
груза, то договор признается реальным.

Сторонами договора выступают клиент и экспедитор: клиент – сто-
рона, которой оказываются услуги, а экспедитор – сторона, которая оказы-
вает услуги.

Клиентом в данном договоре может быть как грузоотправитель, так 
и грузополучатель. Не исключено, что наряду с узаконенными лицами 
в договоре транспортной экспедиции могут участвовать другие лица, 
например перевозчик, собственник груза.



311Глава 21. Договор транспортной экспедиции

Экспедитором может быть предприниматель – юридическое (коммер-
ческая организация) или физическое лицо. Для осуществления деятель-
ности по оказанию транспортно-экспедиционных услуг необходимо 
получение лицензии. В качестве экспедитора, как правило, выступает 
специализированная организация, но может быть выделено структурное 
подразделение транспортного предприятия, которое согласно достигнутой 
договоренности занимается оказанием экспедиционных услуг.

Если из договора транспортной экспедиции не следует, что экспедитор 
должен исполнить свои обязанности лично, он вправе привлечь к исполне-
нию своих обязанностей других лиц. Возложение исполнения обязанности 
на третье лицо не освобождает экспедитора от ответственности перед кли-
ентом за исполнение договора (ст. 758 ГК).

Обязанности экспедитора могут быть возложены и на перевозчика. 
В этом случае на него распространяются правила, регулирующие отноше-
ния экспедитора.

Предмет договора транспортной экспедиции – услуги, связанные с пере- 
возкой груза. Перечень возможных оказываемых услуг изложен в п. 1 
ст. 755 ГК. Они подразделяются на основные и дополнительные.

В качестве основных могут быть организация перевозок груза транспор-
том и маршрутом, избранными экспедитором или клиентом, заключение 
экспедитором от имени клиента или от своего имени договора перевозки 
груза, обеспечение отправки и получения груза, а также другие обязан-
ности, связанные с перевозкой.

В качестве дополнительных услуг договором транспортной экспеди-
ции может быть предусмотрено осуществление таких необходимых для 
доставки груза операций, как получение требующихся для экспорта или 
импорта документов (сертификатов, санитарных свидетельств и т. п.), 
выполнение таможенных и иных формальностей, про верка количества 
и состояния груза, его погрузка и выгрузка, уплата расходов, возла-
гаемых на клиента, хранение груза, его получение в пункте назначе-
ния, а также выполнение иных операций и услуг, предусмотренных 
договором.

В договоре может быть установлено, какие конкретно услуги должны 
быть выполнены: отправка и получение или только отправка, с доставкой 
получателю или без таковой, т. е. выполнение части операций или их ком-
плекс, выполнение в полном объеме. Выполнение операций в зависимости 
от объема оказываемых услуг оформляется как заключение договора на 
полное или частичное транспортно-экспедиционное обслуживание.

Цена договора транспортной экспедиции определяется соглашением 
сторон. За оказание услуги экспедитор получает вознаграждение. Возник-
шие расходы, связанные с оказанием услуг (например, плата за погрузку, 
выгрузку), оплачиваются отдельно.
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Срок рассматриваемого договора определяется, исходя из длительности 
осуществления самих операций. Например, если речь идет о доставке груза, 
то срок исчисляется временем, необходимым для доставки груза. При необ-
ходимости в продолжительном экспедиционном обслуживании заключаются 
длительные договоры.

Согласно п. 4 ст. 755 ГК договор транспортной экспедиции заключается 
в письменной форме. В данном случае она означает как составление требуе-
мого документа и подписание его обеими сторонами, так и обмен документами 
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной или иной связи, 
позволяющей установить, что документ исходит от стороны по договору. При 
необходимости клиент должен выдать экспедитору доверенность для исполне-
ния его обязанностей.

Письменная форма установлена законодательством на основании возмож-
ных разногласий между участвующими в договоре лицами. Но это не означает, 
что нельзя представлять другие документы, например доказательства исполне-
ния договора. Что касается свидетельских показаний, то они не допускаются.

§ 2. Права, обязанности и ответственность сторон  
 по договору транспортной экспедиции.  
 Прекращение договора

Права и обязанности сторон по договору транспортной экспедиции состав-
ляют его содержание. Они вытекают из норм, регулирующих данный договор.

Обязанности экспедитора не ограничиваются каким-то перечнем. Они 
довольно многообразны, и их конкретность зависит от клиента, от того, 
в каких услугах он нуждается.

Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены сле-
дующие основные обязанности экспедитора:

1) организовать перевозку груза транспортом и маршрутом, избран-
ными экспедитором или клиентом;

2) заключить от имени клиента или от своего имени договор (дого-
воры) перевозки груза;

3) обеспечить отправку и получение груза;
4) оказать иные услуги, связанные с перевозкой (п.1 ст. 755 ГК).
В обязанности экспедитора также входит при получении информации 

от клиента о свойствах груза, условиях перевозки и других сообщить 
ему об обнаруженных недостатках в полученной информации, а в случае 
неполноты информации – запросить у клиента необходимые дополни-
тельные данные. Непредоставление клиентом нужной информации дает 
право экспедитору не приступать к исполнению соответствующих обя-
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занностей до тех пор, пока не будет предоставлена такая информация. 
Кроме того, клиент несет ответственность за убытки, причиненные экс-
педитору в связи с нарушением обязанности по предоставлению инфор-
мации (ст. 757 ГК).

Что касается дополнительных обязанностей, то они более подробно 
изложены при характеристике предмета рассматриваемого договора (п. 1 
ст. 755 ГК).

При характеристике обязанностей экспедитора необходимо отметить, 
что на основании договора обязанности экспедитора могут быть возло-
жены и на перевозчика. В этом случае на его отношения с клиентом рас-
пространяются нормы, регулирующие отношения по договору транспорт-
ной экспедиции (п. 2 ст. 755 ГК).

Обязанности клиента:
1) передача груза для упаковки, маркировки, погрузки, доставки и т. д., 

т. е. для экспедирования;
2) выдача экспедитору доверенности, если она необходима для выпол-

нения его обязанностей (п. 5 ст. 755 ГК);
3) предоставление экспедитору документов и другой информации 

о свойствах груза, условиях его перевозки, а также иной информации, 
необходимой для исполнения экспедитором обязанности, предусмотрен-
ной договором транспортной экспедиции (п.1 ст. 757 ГК).

Здесь следует учитывать, что перевозка некоторых грузов требует осо-
бого отношения, связанного с их перемещением (возгораемость, особые 
условия погрузки и выгрузки, соблюдение температурного режима, выбор 
скорости и т. д.);

4) получение груза у экспедитора;
5) уплата предусмотренного договором вознаграждения, а при необ-

ходимости возмещение понесенных экспедитором расходов, связанных 
с исполнением договора.

Все изложенные и конкретно предусмотренные в договоре обязан-
ности как экспедитора, так и клиента объединяет то, что они должны быть 
выполнены с учетом предъявляемых требований. За невыполнение или 
ненадлежащее выполнение возложенных на сторону обязанностей уста-
новлена имущественная ответственность.

Имущественная ответственность по договору транспортной экспе-
диции вытекает из общих оснований ответственности за нарушение 
обязательств. Как следует из законодательства, регулирующего этот вид 
обязательств, экспедитор несет ответственность по основаниям и в раз-
мере, которые определяются в соответствии с правилами гл. 25 ГК (ч. 1  
ст. 756 ГК).

В законе (ст. 364 ГК) сказано, что лицо, причинившее убытки неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением обязательств, должно возмещать 
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их в полном объеме и с учетом цен на день исполнения обязательств, а если 
требование добровольно не было удовлетворено – в день предъявления 
иска. При этом общим основанием такой ответственности является вина. 
Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим экспедиционное обя-
зательство (презумпция виновности).

Законодательством, регламентирующим ответственность за нарушение 
обязательств, установлено, что по отдельным видам обязательств и по обя-
зательствам, связанным с определенным родом деятельности, может быть 
ограничено право на полное возмещение убытков, т. е. установлена огра-
ниченная ответственность (п. 1 ст. 371 ГК).

Договор транспортной экспедиции в этом плане является специфичным 
и подпадает под данное правило в части ограничения ответственности экс-
педитора: согласно ч. 2 ст. 756 ГК, если экспедитор докажет, что наруше-
ние обязательства вызвано ненадлежащим исполнением договоров пере-
возки, ответственность экспедитора перед клиентом определяется по тем 
же правилам, по которым перед экспедитором отвечает соответствующий 
перевозчик. Это означает, что ответственность экспедитора может быть 
ограничена, т. е. установлена в таком же объеме, в каком ее должен нести 
перевозчик (транспортная организация) (в соответствии со ст. 750 ГК 
перевозчик несет ответственность в пределах действительного ущерба 
(ограниченная ответственность)).

Что касается ответственности клиента, то она не выделяется в нормах, 
регулирующих экспедиционные обязательства. Следовательно, клиент за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств несет ответс-
твенность в полном объеме.

Помимо изложенных в законе стороны могут в договоре транспортной 
экспедиции предусмотреть и иные санкции сторон за нарушение оговорен-
ных условий. 

Прекращение договора. Общим основанием прекращения договора 
транспортной экспедиции является надлежащее его исполнение. Законо-
дательством установлены и другие основания прекращения договоров, 
которые также могут быть применимы к названному договору (напри-
мер, соглашение сторон, невозможность исполнения).

Кроме общих оснований предусмотрена возможность одностороннего 
расторжения договора транспортной экспедиции. Оно может быть вызвано 
различными причинами.

Согласно ст. 759 ГК любая из сторон вправе отказаться от исполнения 
договора транспортной экспедиции, предупредив об этом другую сторону 
в разумный срок. Данное правило действует в том случае, если оно не 
будет указано в договоре.

При одностороннем отказе от его исполнения сторона, заявившая об отказе, 
возмещает другой стороне убытки, вызванные расторжением договора. 
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ГЛАВА 22. Договор займа.  
 Кредитный договор

§ 1. Договор займа: понятие, правовое регулирование, признаки. 
§ 2. Права и обязанности сторон по договору займа.  
Виды договора займа. Прекращение договора займа. 
§ 3. Кредитный договор и его правовые особенности.  
Ответственность сторон по кредитному договору.

§ 1. Договор займа: понятие,  
 правовое регулирование, признаки 

В результате действий сторон договора займа возникает заемное право-
отношение. Это когда одна сторона (заимодавец) обязана возвратить дру-
гой стороне (заемщику) полученные от нее в долг деньги или вещи, опре-
деляемые родовыми признаками.

Основу заемных правоотношений составляет движение товаров и капи-
талов, т. е. товарно-денежное производство. Особенно значимую роль 
играют эти категории в рыночной экономике, что, в свою очередь, объек-
тивно обусловливает существование данных правоотношений.

Участники заемных правоотношений должны быть праводееспособ-
ными и дееспособными лицами. 

По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собствен-
ность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные 
родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую 
же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных 
им вещей того же рода и качества (п. 1 ст. 760 ГК).

Действия такого рода сторон порождают заемное правоотношение.
Основу заемных правоотношений составляет движение денег и това-

ров. Денежные средства необходимы для обеспечения потребностей 
в дополнительном капитале для удовлетворения хозяйственных нужд, 
расширения производства продукции, ускорения достижения постав-
ленных целей. Особо значимую роль такие категории, как «деньги», 
«товар» играют в рыночной экономике, что, в свою очередь, объективно 
обусловливает существование заемных правоотношений. В настоящее 
время деятельности любого субъекта хозяйствования свойственна 
постоянная динамика, направленность которой заключается в пот-
ребности финансирования, которая восполняется путем привлечения 
займов.



317Глава 22. Договор займа. Кредитный договор

Договору займа и кредитному договору посвящена гл. 42 ГК (ст. 760–
771). Кроме того, правовое регулирование отношений по договору займа 
и кредитному договору осуществляется довольно большим количеством 
специальных нормативных правовых актов, в частности:

– Банковским кодексом Республики Беларусь;
– Законами Республики Беларусь: от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке 

ценных бумаг», от 13 декабря 1999 г. № 341-З «Об обращении переводных 
и простых векселей», от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле»;

– Декретом Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2008 г. № 22 
«О гарантиях сохранности денежных средств физических лиц, размещен-
ных на счетах и (или) в банковские вклады (депозиты)». 

Признаки договора займа. Договор займа считается заключенным 
с момента передачи денег или других вещей, если иное не установлено 
законодательными актами (п. 2 ст. 760 ГК) Следовательно, этот договор – 
реальный, поскольку соглашение о даче денег взаймы без их реальной 
передачи не влечет правовых последствий. Однако, поскольку этой форме 
присуща диспозитивность, он может быть и консенсуальным.

Законодательством предоставлена возможность оспаривания этого 
договора по безденежности (ст. 765 ГК). Заемщик вправе оспаривать дого-
вор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи 
в действительности не получены им от заимодавца или получены в мень-
шем количестве, чем указано в договоре. 

Если договор займа должен быть совершен в письменной форме, его 
оспаривание по безденежности путем свидетельских показаний не допус-
кается, за исключением случаев, когда договор был заключен под влия-
нием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя 
заемщика с заимодавцем или стечения тяжелых обстоятельств. 

В том случае, если в процессе оспаривания заемщиком договора займа 
по его безденежности будет установлено, что деньги или другие вещи 
в действительности не были получены от заимодавца, договор займа счи-
тается незаключенным. Когда деньги или другие вещи в действительности 
получены заемщиком от заимодавца в меньшем количестве, договор счи-
тается заключенным на это количество денег или вещей.

Поскольку заимодавец имеет только право, а заемщик только обязанность, 
заключающуюся в возвращении займа, этот договор – односторонний.

Сторонами договора займа являются заимодавец и заемщик. Ими 
могут быть как граждане, так и юридические лица, которые вправе совер-
шать заемные сделки в пределах, установленных законодательством. 
В свою очередь, граждане могут быть и заимодавцами, и заемщиками, 
тогда как некоторые организации, например фонды творческих союзов, – 
только заимодавцами.
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Фонды творческих союзов (Литфонд, Музфонд) при союзах писателей, 
архитекторов, композиторов и других объединений лиц творческих профессий 
выдают займы своим членам на основании соответствующих уставов фонда.

Исходя из наличия прав и обязанностей, договор займа является одно-
сторонним, поскольку по договору обязанность возвратить вещь, деньги 
несет только заемщик. Заимодавцу же принадлежит право требования воз-
врата денег или вещей.

Договор займа, как правило, является возмездным (с взиманием про-
центов). Так, п. 1 ст. 762 ГК установлено, что, если иное не предусмот-
рено законодательством или договором займа, заимодавец имеет право на 
получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и порядке, 
предусмотренных договором. Возмездность подчеркивает также введен-
ное законодателем правило, согласно которому, даже если стороны не ого-
ворили в договоре условия о размере процентов, их размер определяется 
ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на 
день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части.

При отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются ежеме-
сячно до дня возврата суммы займа.

Договор займа может быть и безвозмездным (беспроцентным), если 
в нем прямо не предусмотрено иное, в случаях, когда:

1) договор заключен между гражданами на сумму, не превышающую 
50-кратный размер базовой величины, и не связан с осуществлением пред-
принимательской деятельности хотя бы одной из сторон;

2) по договору заемщику передаются не деньги, а другие вещи, опреде-
ленные родовыми признаками (п. 3 ст. 762 ГК).

Взимание процентов предусмотрено по заемным операциям банков 
и других кредитных учреждений. Проценты начисляются на вклады граж-
дан в банки, по расчетным и текущим счетам, а также по специальным 
счетам, на которых хранятся деньги.

Предметом договора займа являются деньги или вещи, определен-
ные родовыми признаками, которые переходят в собственность заемщика 
(хозяйственное ведение или оперативное управление). Данными призна-
ками договор займа отличается от договора имущественного найма и дого-
вора безвозмездного пользования имуществом, предметом которых явля-
ются индивидуально-определенные вещи.

Согласно п. 3 ст. 760 ГК иностранная валюта и валютные ценности 
могут быть предметом договора займа на территории Республики Беларусь 
с соблюдением правил ст. 141, 142, 298 ГК.

В соответствии с законодательством белорусский рубль является еди-
ным платежным средством в республике. Случаи, порядок и условия 
использования иностранной валюты, виды имущества, признаваемые 
валютными ценностями, и порядок совершения сделок с ним определя-
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ются законодательством. Право собственности на валютные ценности 
защищается в Республике Беларусь на общих основаниях. Денежным 
обязательством (если оно выражено в иностранной валюте) может быть 
предусмотрено, что оно подлежит оплате в белорусских рублях в сумме, 
эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, которая опре-
деляется по официальному курсу соответствующей валюты, или в услов-
ных денежных единицах на день платежа, если иной курс или иная дата его 
определения не установлены законодательством или соглашением сторон. 
Использование иностранной валюты и платежных документов в иностран-
ной валюте допускается на основаниях, установленных законодательством 
(ст. 298 ГК). Это, в частности, следует из Закона Республики Беларусь 
от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном кон-
троле», в соответствии с которым физическим лицам разрешено заклю-
чать некоторые сделки в валюте. Так, согласно ст. 11 в отношениях между 
физическими лицами – резидентами, не выступающими при проведении 
валютных операций в качестве индивидуальных предпринимателей, разре-
шается использование иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной 
валюте и платежных документов в иностранной валюте в случаях:

– дарения (в том числе в виде пожертвований), а также отмены дарения;
– предоставления займов, возврата займов и процентов за использова-

ние ими;
– передачи их на хранение.
Договор займа заключается в письменной форме, если его сумма пре-

вышает не менее 10 базовых величин, а в случаях, когда заимодавцем явля-
ется юридическое лицо, – независимо от суммы (п. 1 ст. 761 ГК). В уст-
ной форме договор может быть заключен между гражданами на сумму 
не свыше 10 базовых величин.

Закон разрешает в подтверждение договора займа и его условий пред-
ставить расписку заемщика или иной документ, удостоверяющий пе редачу 
ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного коли-
чества вещей (п. 2 ст. 761 ГК). В этом случае расписка приравнивается 
к обычной письменной форме. 

Несоблюдение установленной законом формы лишает стороны права 
в случае спора ссылаться в подтверждение своих доводов на свидетель-
ские показания.

В качестве исключения из общего правила свидетельские показания 
допускаются при оспаривании договора займа по безденежности только 
в случаях, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, 
угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с заимодав-
цем или стечения тяжелых обстоятельств (п. 2 ст. 765 ГК). Обязанность 
по представлению письменных доказательств заключения договора займа 
лежит на истце и ответчике в случае судебного разбирательства.
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Договор займа – срочный. Обычно срок возврата займа указывается 
в самом соглашении. Если срок наступил, а заемщик не вернул деньги, 
вещи, определяемые родовыми признаками, у заимодавца возникает право 
на их принудительное возвращение. Когда срок возврата договором не 
установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна 
быть возвращена заемщиком в течение 30 дней со дня предъявления заимо-
давцем требования, если иное не установлено договором.

Сумма беспроцентного займа может быть возвращена заемщиком 
и досрочно, если иное не предусмотрено договором займа.

Что же касается суммы займа, предоставленного под проценты, то она 
может быть возвращена досрочно лишь с согласия заимодавца.

Если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается 
возвращенной в момент передачи ее заимодавцу или зачисления соответс-
твующих денежных средств на его банковский счет (ст. 763 ГК).

Место исполнения договора займа определяется иногда в самом дого-
воре. Если место исполнения обязательства не определено законодатель-
ством или договором, не явствует из существа обязательства, то согласно 
ст. 297 ГК исполнение должно быть произведено по денежному обязатель-
ству – в месте жительства кредитора в момент возникновения обязательств, 
а если кредитором является юридическое лицо – в месте его нахождения 
в момент возникновения обязательства. Если кредитор к моменту исполне-
ния обязательства изменил место жительства или место нахождения и извес-
тил об этом должника, исполнение договора займа должно быть произведено 
в новом месте жительства или месте нахождения кредитора с отнесением на 
счет кредитора расходов, связанных с переменой места жительства.

По общему правилу полученное по договору займа должно быть воз-
вращено должником единовременно и полностью, если стороны не пре-
дусмотрели иное.

В соответствии с п. 1 ст. 764 ГК, если иное не предусмотрено законода-
тельством или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает 
в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, 
предусмотренном п. 1 ст. 366 ГК, со дня, когда она должна была быть воз-
вращена, по день ее возврата заимодавцу независимо от уплаты процентов, 
преду смотренных п. 1 ст. 762 ГК.

За пользование чужими денежными средствами вследствие их непра-
вомерного 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 учетной 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 требования кредитора, исходя из учетной 
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ставки рефинансирования Национального банка на день вынесения реше-
ния (п. 1 ст. 366 ГК).

Законом допускается исполнение заемного обязательства и в пользу тре-
тьего лица. Договором в пользу третьего лица признается договор, в котором 
стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не креди-
тору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему 
право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу (п. 1 
ст. 400 ГК). Такой способ исполнения должен предусматриваться в договоре. 
В случае спора это дает возможность разрешения вопроса по существу.

Исполнение обязательства может быть возложено должником на третье 
лицо, если из законодательства, условий обязательства или его существа не 
вытекает обязанности должника исполнить обязательство лично. В этом 
случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника 
третьим лицом.

Договор займа может быть исполнен и путем внесения причитающихся 
с должника сумм в депозит нотариуса, дипломатического агента дипломати-
ческого представительства Республики Беларусь и консульского должнос-
тного лица консульского учреждения Республики Беларусь или суда в слу-
чаях, установленных действующим законодательством (п. 1 ст. 308 ГК). 

§ 2. Права и обязанности сторон по договору займа.  
 Виды договора займа. Прекращение договора займа 

Основная обязанность заемщика – возвратить взятые в долг деньги, 
вещи, определяемые родовыми признаками.

Порядок и сроки возврата заемщиком заимодавцу полученной суммы 
определяются договором. При этом, если речь идет о возмездном договоре, 
то заемщик обязан уплатить установленный процент. В свою очередь, 
заимодавец вправе требовать возврата полученного по договору займа, 
а также уплаты процентов на сумму долга.

Законодательством также предусмотрены последствия утраты обеспечения 
по обязательствам заемщика. Так, в соответствии со ст. 766 ГК при невыполне-
нии заемщиком предусмотренных договором займа обязанностей по обеспече-
нию возврата суммы займа, а также при утрате обеспечения или ухудшении его 
условий по обстоятельствам, за которые заимодавец не отвечает, последний 
вправе требовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты при-
читающихся процентов, если иное не предусмотрено договором.

Основная обязанность заимодавца – получить все обусловленное по 
договору, а также установленный процент за пользование деньгами, если 
договор возмездный и заключен организациями между собой. Заемщик же 
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в случае не востребования заимодавцем денег при наступлении установ-
ленного срока и отсутствия его в оговоренном месте платежа может внести 
причитающуюся сумму в депозит нотариуса или суда. 

Отдельные виды договора займа. В законодательстве выделяются 
разновидности договора займа:

1) целевой заем. В соответствии со ст. 767 ГК договор займа признается 
целевым, если он заключен с условием использования заемщиком получен-
ных средств на определенные цели (целевой заем). Придание договору займа 
строго целевого характера вызывается, как правило, целями контроля за рас-
ходованием выделенных средств (например, при предоставлении банком 
(организацией) кредита гражданину (работнику) для постройки (покупки) 
дома). В этом случае заемщик обязан обеспечить возможность осуществле-
ния заимодавцем контроля за целевым использованием суммы займа.

Если заемщик не выполнил условия договора займа о целевом исполь-
зовании суммы займа, а также нарушил обязанности, предусмотренные 
п. 1 ст. 767 ГК, заимодавец вправе потребовать от заемщика досрочного 
возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов, если иное не 
предусмотрено договором (п. 2 ст. 767 ГК);

2) государственный заем – договор, направленный на привлечение 
денежных средств физических и юридических лиц для пополнения казны 
в целях решения стоящих задач, т. е. это так называемый внутренний долг 
страны. Такого рода долг составляют кредиты, государственные займы, 
полученные под выпущенные ценные бумаги (например, покупка заимо-
давцем облигаций, выпущенных государством). 

По договору государственного займа заимодавцем выступают физи-
ческие и юридические лица, а заемщиком – Республика Беларусь в целом 
и административно-территориальные единицы в частности.

К отношениям по займу, по которому заемщиком выступает Республика 
Беларусь или административно-территориальные образования, правила, 
регулирующие заем и кредит, применяются постольку, поскольку это не 
противоречит актам законодательства (ст. 769 ГК);

3) коммерческий заем – договор, который вытекает из основного обя-
зательства (например, следует произвести пред оплату поставки товаров, 
покупки оборудования и т. д.). 

Правила, установленные законодательством (гл. 42 ГК), распростра-
няются также на случаи аванса, предварительной оплаты, отсрочки, рас-
срочки оплаты товаров, работ и услуг (коммерческий заем), если иное не 
предусмотрено законодательством (ст. 770 ГК);

4) заем, оформленный векселем или облигацией. К отношениям займа, 
оформленного векселем или облигацией, применяются общие правила, 
постольку, поскольку это не противоречит законодательству о выдаче 
и обращении векселей или эмиссии и обращении облигаций (ст. 768 ГК).



323Глава 22. Договор займа. Кредитный договор

Необходимо отметить, что все виды займа подчиняются общим прави-
лам о способах обеспечения исполнения обязательств, которые закреплены 
в законодательстве (ст. 310 ГК). В их числе неустойка, залог, удержание иму-
щества должника, поручительство, гарантия, банковская гарантия, задаток 
и другие способы, предусмотренные законодательством (кроме задатка).

 Прекращение договора займа. Договор займа прекращается по тем 
же основаниям, что и другие гражданско-правовые обязательства (ст. 378–
389 ГК), кроме прекращения обязательства смертью гражданина. В качес-
тве таких оснований выступают надлежащее исполнение договора займа, 
отступное, прекращение обязательства зачетом, зачет при уступке требова-
ния, прощение долга, прекращение обязательства совпадением должника 
и кредитора в одном лице, новацией, невозможностью исполнения, на осно-
вании акта государственного органа, ликвидацией юридического лица. 

В отличие от других обязательств договор займа не может быть пре-
кращен в связи со смертью кредитора или должника. В случае смерти 
кредитора право требовать исполнения договора займа переходит к его 
наследникам, а в случае смерти должника кредитор имеет право требовать 
исполнения его от наследников, которые отвечают по долгам наследода-
теля в пределах стоимости наследуемого имущества.

§ 3. Кредитный договор и его правовые особенности.  
 Ответственность сторон по кредитному договору

Кредит и кредитные отношения на всех этапах развития экономики 
страны играют довольно значительную роль. Особенно широкое примене-
ние они получили в процессе возникновения и внедрения рыночных отно-
шений. Сегодня увеличивается круг объектов, на приобретение которых 
требуются денежные средства, предоставляемые в кредит, и расширяется 
круг субъектов, нуждающихся в развитии кредитных отношений. 

В словаре русского языка С.И. Ожегова кредит определяется как «ссуда, 
предоставление ценностей (денег, товаров) в долг; коммерческое доверие»1. 
В толковом словаре В.И. Даля слово «кредит» определяется как «доверие, 
вера в долг, забор, дача или приме денег или товаров на счет, на срок»2. 

Отношения в области кредитования регулируются гл. 42 «Заем и кре-
дит» ГК, гл. 18 «Банковский кредит» Банковского кодекса Республики 

1 Ожегов С.И. Словарь русского языка : ок. 53 000 слов / под общ. ред. Л.И. Скворцова. 
24-е изд. испр. М., 2003. С. 297.

2 Даль В.И. Толковый словарь живописного великорусского языка : в 4 т. М. 1994. Т. 2. 
С. 22. 
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Беларусь, а также Инструкцией о порядке предоставления (размещения) 
банками денежных средств в форме кредита и их возврата, утвержден-
ной постановлением Правления Национального банка Республики Бела-
русь от 30 декабря 2003 г. № 226, и другими нормативными правовыми 
актами.

В соответствии с п. 1 ст. 771 ГК и ст. 137 Банковского кодекса Респуб-
лики Беларусь по кредитному договору банк или небанковская кредитно-
финансовая организация (кредитодатель) обязуются предоставить денеж-
ные средства (кредит) другому лицу (кредитополучателю) в размере и на 
условиях, предусмотренных договором, а кредитополучатель обязуется 
возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Кредит – своеобразная форма восполнения денежных средств при их 
отсутствии, а также один из способов аккумуляции денежных средств для 
различного рода потребностей.

В качестве основной формы кредитования выступает банковский кре-
дит, при котором денежные средства предоставляются банками во вре-
менное пользование и за определенную плату. Не исключены и исполь-
зуются и другие формы кредитования, в частности, государственный 
кредит. Это один из институтов финансового права, объединяющий 
финансово-правовые нормы, регулирующие общественные отношения, 
складывающиеся в процессе привлечения государством временно сво-
бодных денежных средств юридических и физических лиц на условиях 
добровольности, возвратности, срочности и возмездности в целях финан-
сирования бюджетных расходов, покрытия бюджетного дефицита и регу-
лирования денежного обращения, а также предоставления государством 
денежных средств в кредит зарубежным странам и иным субъектом 
между народного права.

В отличие от банковского, государственный кредит не отражает его 
строго целевое предназначение. Другими словами, использование госу-
дарственного кредита кредитополучателем может быть задействовано на 
различные нужды без привязки на финансирование конкретных мероп-
риятий. Банковский же кредит имеет ярко выраженный характер целевой 
направленности, заключающийся в финансировании конкретных мероп-
риятий (например, выделение кредита на строительство дома).

Законодательством выделена категория лиц, которым может быть 
предоставлен льготный кредит. Такого рода кредитование связано со 
снижением процентной ставки, более длительным сроком возврата кре-
дита и т. п.

Базой для возникновения отношений в области кредитования является 
кредитный договор.

В результате действий сторон кредитного договора возникает кредит-
ное правоотношение: одна сторона (кредитополучатель) обязана возвра-
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тить другой стороне (кредитору) полученные от нее в долг деньги с выпла-
той установленных процентов.

Основу кредитных правоотношений составляет движение товаров 
и капиталов, т. е. товарно-денежное производство. Особенно значимую 
роль играют эти категории в рыночной экономике, что, в свою очередь, 
объективно обусловливает существование кредитных правоотношений. 
В процессе промышленного развития производства и обращения товаров 
постоянно возникает потребность в дополнительных денежных средс-
твах. Дополнительное привлечение денежных ресурсов дает возможность 
кредитополучателю расширить производство, обеспечить приобретение 
сырья, материалов, реализацию готовой продукции, ускорить достиже-
ние запланированных производственных целей. Другими словами, кредит 
является одним из важнейших факторов развития экономики.

Участники кредитных правоотношений должны быть праводееспособ-
ными лицами и иметь гарантированный источник доходов.

В качестве источников кредитования могут быть как собственные 
средства кредитора, так и заемные.

Кредитный договор является разновидностью договора займа, следо-
вательно, к отношениям по кредитному договору применяются правила, 
регулирующие договор займа (гл. 42 ГК), с учетом особенностей, установ-
ленных законодательством.

Кредитный договор – юридический документ, порождающий взаим-
ные обязательства и ответственность сторон. В нем отражаются целевое 
назначение кредита, его конкретный размер, сроки погашения кредита 
и процентов по нему, формы обеспечения исполнения обязательства по 
возврату кредита, периодичность и сроки представления банку баланса 
для проверки обеспечения, взаимные права и обязанности сторон по 
кредитному договору, ответственность за несвоевременное погашение 
кредита и др.

Заключению кредитного договора предшествует изучение банком кре-
дитоспособности кредитополучателя, его репутации в деловом мире, спо-
собности возвратить сумму кредита и процентов по нему и т. д.

Указывая на общие черты кредитного договора с договором займа 
в части некоторых характерных признаков, а соответственно и применения 
к нему правил, предусмотренных статьями ГК о договоре займа, следует 
отметить и различия.

В отличие от договора займа кредитный договор является двусторонним. 
Согласно ст. 771 ГК банк или небанковская кредитно-финансовая органи-
зация (кредитодатель) обязуется выдать кредит, а другая сторона (кредито-
получатель) обязуется его возвратить. Возникновению таких обязанностей 
корреспондирует право требования кредитополучателя выдачи кредита 
и кредитодателя возвращения выданных сумм.
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Сторонами кредитного договора, как следует из п.1 ст. 771 ГК, явля-
ются банк или небанковская кредитно-финансовая организация (креди-
тодатель), которая для осуществления своей деятельности должна иметь 
разрешение (лицензию Национального банка), и заемщик (кредитополуча-
тель). Банк выдает деньги заемщику как для занятия предпринимательской 
деятельностью, так и на потребительские нужды.

Если кредитодателем может быть банк или небанковская кредитно-
финансовая организация, имеющая лицензию на совершение операций 
такого типа, то кредитополучателями могут выступать юридические 
лица, индивидуальные предприниматели и физические лица. Что каса-
ется лиц других государств – нерезидентов Республики Беларусь, явля-
ющихся инвесторами, то они могут получать кредиты на цели инвести-
ционной деятельности на территории Беларуси и не противоречащие 
законодательству.

Порядок предоставления кредита в целом регулируется Банковским 
кодексом Республики Беларусь. 

Данный договор является консенсуальным и всегда возмездным. Здесь 
одновременно порождаются обязанности банка выдать кредит и обя-
занность заемщика возвратить полученное. В свою очередь, полученное 
должно быть возвращено с процентами, т. е. плата за кредит выражается 
в процентах, которые устанавливаются в договоре.

Проценты по кредиту включают в себя учетную ставку Националь-
ного банка и то вознаграждение, которое следует банку за предоставле-
ние кредита.

Предметом договора могут быть только денежные средства, выражен-
ные как в национальной валюте, так и в иностранной.

Форма кредитного договора всегда письменная. Если кредит предо-
ставляется под залог недвижимости, то кредитный договор должен быть 
нотариально удостоверен и зарегистрирован.

Несоблюдение формы кредитного договора влечет его недействитель-
ность (ст. 139 Банковского кодекса).

Срок возврата кредита оговаривается сторонами. Он может погашаться 
единовременно или частями. Заемщик может возвратить полученный кре-
дит до истечения срока возврата, но он должен об этом заранее известить 
обслуживающий банк и получить на это его согласие.

В соответствии со ст. 138 Банковского кодекса кредитный договор 
действует с момента его заключения и до полного исполнения кредито-
получателем своих обязательств по возврату кредита и уплате процентов 
за пользование им, а также полного исполнения сторонами иных обяза-
тельств, вытекающих из кредитного договора. Срок пользования кредитом 
исчисляется со дня его предоставления до полного исполнения кредито-
получателем своих обязательств по погашению кредита. При этом днем 
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предоставления кредита считается день, когда сумма кредита зачисляется 
на счет кредитополучателя либо перечисляется в оплату расчетных доку-
ментов, предоставленных кредитополучателем.

Предоставление кредита может осуществляться в полном объеме, 
например, на строительство дома, приобретение имущества. Не исклю-
чено предоставление кредита и в виде аванса (предоставление подрядчику 
аванса для выполнения работ по договору строительного подряда).

Существенными условиями, которые должны быть определены в кре-
дитном договоре (ст. 140 Банковского кодекса), являются: 

– целевое использование кредита; 
– сумма кредита; 
– срок его предоставления и возврата; 
– процентная ставка; 
– форма обеспечения; 
– порядок выдачи; 
– обязанности сторон, их ответственность;
– иные условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

может быть достигнуто соглашение.
Что касается ответственности по кредитному договору, то она может 

быть возложена и на заемщика, и на кредитора. В частности, за несвоевре-
менный возврат полученных кредитов с заемщика взимается повышенный 
процент.

При залоге возникает залоговое правоотношение между залогодате-
лем (кредитополучателем) и залогодержателем (кредитодателем), по кото-
рому последний вправе изымать предметы залога при неисполнении обя-
зательств по кредитному договору и погашать за их счет задолженность 
кредитополучателя. Кредитополучатель вправе требовать от залогодателя 
страхования предмета залога.

Законодательство допускает страхование кредитодателем риска невоз-
врата или просрочки возврата кредита. Страхователем по этому договору 
выступают банк или небанковская кредитно-финансовая организация 
и страховщик (страховая организация) (ст. 146 Банковского кодекса).

Как и все виды займа, кредитный договор подчиняется общим пра-
вилам о способах обеспечения исполнения обязательств, установленных 
законодательством.

В законодательстве выделены и разновидности кредитного договора – 
кредитная линия и межбанковский кредит. Кредитная линия представляет 
собой форму кредитного договора, в соответствии с которым размер кре-
дита, согласованного сторонами, выдается частями в течение срока, уста-
новленного в договоре. Что же касается межбанковского согласованного 
сторонами кредита – это кредитный договор, устанавливающий отноше-
ния между банками по взаимному кредитованию.
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ГЛАВА 23. Договор финансирования  
 под уступку денежного требования 
 (факторинг)

§ 1. Понятие, признаки, правовое регулирование и виды  
договора факторинга. Правовая природа договора факторинга.
§ 2. Права, обязанности и ответственность сторон по договору 
факторинга.

§ 1. Понятие, признаки, правовое регулирование  
 и виды договора факторинга.  
 Правовая природа договора факторинга

Достаточно прочным и практически единственным инструментом 
регулирования взаимоотношений между участниками сделок, в том числе 
и внешнеэкономических, является хорошо отработанная правовая система 
в целом и касающаяся финансирования в торговле в частности.

В современной торговле используются различные формы финанси-
рования, в том числе и дополнительные. Одной из таких форм является 
факто ринг – финансирование под уступку денежного требования.

Термин «факторинг» происходит от лат. facere – «действовать», «совер-
шать». Хотя, как свидетельствуют источники, современный гражданский 
оборот заимствовал его из английского языка (factor – посредник), что свя-
зано с широким использованием факторинга американскими корпораци-
ями в практике международной торговли1.

Уяснение выгоды от оказываемых факторинговых услуг привело 
к тому, что факторинг получил широкое распространение в международ-
ной торговле. Он выгоднее в том плане, что можно, например, до наступ-
ления срока расчетов с покупателями за отправленный товар получить 
заранее за него соответствующую плату, т. е. на себя такие функции берет 
третье лицо. 

Поскольку факторинговые сделки стали занимать значительное место 
в международной торговле, возникла потребность в механизме правового 
регулирования отношений сторон по этим сделкам. Таким правовым регу-
лятором стала Конвенция по международным факторинговым операциям, 

1 См.: Функ Я. Договор финансирования под уступку денежного требования (факто-
ринга) // Юрист. 2002. № 2. С. 29.
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которая была подписана в Оттаве (Канада) 28 мая 1988 г. и вступила в силу 
в 1995 г. В ней раскрывается понятие факторингового договора и его основ-
ные функции. Так, из ст. 1 данной Конвенции следует, что под факторин-
говым договором понимается договор, заключенный между поставщиком 
и фактором, по которому поставщик поручает или обязуется поручить фак-
тору сбор дебиторской задолженности с клиентов поставщика согласно 
имеющимся договорам купли-продажи товаров, а фактор возлагает на себя 
обязанности по финансированию поставщика, в том числе путем предо-
ставления ссуды или предварительной оплаты, по ведению необходимого 
учета, связанного с истребованием дебиторской задолженности и ее сбо-
ром. О том, что получение дебиторской задолженности возложено на фак-
тора, клиенты (дебиторы) поставщика должны быть извещены письменно 
(получить письменное уведомление).

В технике осуществления факторинга можно выделить несколько про-
стейших операций: 

– услуги по ведению дебиторских счетов и инкассо; 
– финансирование требований клиентов; 
– кредитные гарантии. 
Факторинг-фирмы готовы также информировать клиентов о платеже-

способности покупателей, при желании могут брать на себя гарантию за 
неплатежи в зарубежных странах и принимать на себя соответствующие 
риски в случае неплатежеспособности должника.

Сказанное, однако, не означает, что факторинг-фирмы (банки) берут на 
себя обслуживание всех без исключения клиентов. Факторинг-фирма тща-
тельно изучает финансовые показатели клиента и не берет на обслужива-
ние долги, которые не могут быть практически погашенными.

Прибегая к услугам факторинг-фирм, возможно превратить будущий 
долг в наличные деньги в нужный момент времени.

Речь идет о предпринимательских отношениях, при которых, например, 
поставщик (производственная, торговая, сервисная компания), отгрузив 
товар получателю (покупателю), тем самым приобретает денежное требо-
вание к нему, уступает данное требование банку или небанковской кре-
дитно-финансовой организации (фактору) в обмен на получение кредита. 
Но фактор оплачивает такое требование кредитору не в полной сумме, как 
и неполным предоставляет ему кредит, тем самым определяя как способ 
в дальнейшем полного или частичного обеспечения его своевременного 
возврата. Разумеется, при этом учитывается и соответствующее возна-
граждение фактору.

Банк или небанковская кредитно-финансовая организация по договору 
факторинга могут принимать на себя обязанности не только производить 
оплату денежных требований клиента к другому лицу или выдачу креди-
тов под уступку денежных требований, но предоставлять другие финансо-
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вые услуги, например по ведению бухгалтерского учета. Оказывая такого 
рода услуги, фактор тем самым осуществляет и контроль за операциями 
своего клиента, поскольку, покупая его дебиторскую задолженность, он 
сам заинтересован в правильности ведения дел его клиента.

Факторинг-фирма, скупив долги, тем самым финансирует cвоего кли-
ента до наступления срока платежа. Помимо того что кассовое положение 
предприятия улучшается, оно освобождается от риска возможных непла-
тежей, который берет на себя факторинг-фирма.

Поскольку факторинг-фирмы хорошо информированы о финансовом 
положении большинства предприятий, в том числе зарубежных, имеется 
возможность в получении достоверной информации.

Итак, факторинг – это покупка факторинговой компанией и продажа 
клиентом (поставщиком товаров) ей своих долгов на продолжительный 
срок для текущего финансирования. Факторинговая компания занимается 
ведением дел клиента по этим долгам. В частности, она взимает деньги 
с его заказчиков, посылает клиенту отчеты о выплаченных должниками 
суммах, баланс вложенных в долги денег, суммы еще не оплаченных дол-
гов. В договоре факторинговая компания может взять на себя риск на слу-
чай, если должники не выплатят долги. Суть факторинга в том, что банк 
покупает у своих клиентов их требования к своим контрагентам в обмен 
на финансирование клиента путем предоставления ему кредита. Обще-
принято, что фактор в течение определенного срока выплачивает клиенту 
в виде предоставления кредита 70–90 % общей суммы долгов, а осталь-
ные 30–10 % клиент получит после того, как фактор взыщет с контрагента 
клиента всю сумму уступленного денежного требования. Однако может 
иметь место и незамедлительное возмещение клиенту всех долгов за выче-
том процентного вознаграждения и процентов за кредит или в строго уста-
новленные сроки вне зависимости от поступления выручки от дебиторов 
(должников) поставщика. Скупив счета-фактуры за отгруженные постав-
щиком товары, факторинговая компания становится кредитором должни-
ков всех клиентов и сама взыскивает причитающиеся клиентам платежи 
в свою пользу.

Для регулирования такого рода отношений и заключается договор фак-
торинга. Договор финансирования под уступку денежного требования 
(факторинг) как вид гражданско-правового договора и возникающие на его 
базе отношения впервые получили законодательное закрепление в нашей 
стране с принятием ГК (в 1998 г.).

Данный договор отражен в гл. 43 «Финансирование под уступку денеж-
ного требования (факторинг)» ГК, гл. 19 Банковского кодекса Республики 
Беларусь, а также в специальных нормативных правовых актах (Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 23 ноября 2015 г. № 471 «О вопросах финан-
сирования под уступку денежного требования (факторинга)» и др.).
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По договору финансирования под уступку денежного требования 
(факторинга) одна сторона (фактор) обязуется второй стороне (креди-
тору) вступить в денежное обязательство между кредитором и должни-
ком на стороне кредитора путем выплаты кредитору суммы денежного 
обязательства должника с дисконтом (разница между суммой денежного 
обязательства должника и суммой, выплачиваемой фактором кредитору) 
с уведомлением должника о переходе прав кредитора к фактору (открытый 
факторинг) либо без уведомления о таком переходе (скрытый факторинг) 
(п. 1 ст. 772 ГК)1.

Правовую основу регулирования отношений по факторингу состав-
ляют ГК (ст. 772) и Банковский кодекс Республики Беларусь. Применение 
других норм, регулирующих уступку требования, возможно лишь в случае 
отсутствия норм о факторинге.

В соответствии с п. 3 ст. 772 ГК договор факторинга может заключаться 
по поводу как одного денежного обязательства, так и ряда денежных обя-
зательств, в том числе тех, которые могут возникнуть в будущем, в част-
ности однородных денежных обязательств по получению оплаты за пос-
тавленный товар.

Следовательно, данный договор двусторонний, возмездный, консен-
суальный.

Сторонами являются фактор, в качестве которого может выступать 
банк или небанковская кредитно-финансовая организация, т. е. коммерчес-
кая организация, специально занимающаяся оказанием такого рода услуг, 
и кредитор (клиент, уступающий свое требование) – любое лицо, в том 
числе и коммерческая организация.

1 Данное определение довольно пространное. В своей основе оно отличается от определе-
ния, изложенного в Конвенции по международным факторинговым операциям (Оттава, 28 мая 
1988 г.). Так, если ст. 772 ГК предопределяет вступление фактора в любое денежное обязательс-
тво, то, исходя из понимания определения, которое дано в указанной Конвенции, оно предпола-
гает уступку не любого денежного обязательства, а лишь такого, которое вытекает из торговой 
сделки, заключенной на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, А это, по сущес-
тву, означает, что уступка денежного обязательства, т. е. обязательства, имеющего финансовую 
основу, вытекающую, например, из кредитного договора, не является факторингом, Отграниче-
ние этих определений весьма важно, поскольку осуществление факторинга на стороне фактора 
относится к лицензируемому виду деятельности, а такой деятельностью, как это сказано в п. 2 
ст. 772 ГК , вправе заниматься только банки или иные кредитные организации. Иными словами, 
определение факторинга, изложенное в ст. 772 ГК , отличается, как представляется, от понима-
ния факторинга, которое вытекает из Конвенции о международном факторинге. 

Кроме того, в основе факторинга лежит уступка права требования. Однако если исходить 
из определения факторинга, т. е. как оно понимается, то открытый факторинг указывает на 
передачу за обусловленную плату фактору права требования к должнику, в то время как при 
скрытом факторинге фактор такого права не приобретает. Он лишь, по существу, оказывает 
финансовую поддержку кредитору (поставщику). Эти отличительные особенности, представ-
ляется, являются существенными.
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В этом правоотношении участвует и сторона, обязанная к исполнению 
возникшего обязательства, – должник.

Предметом договора является денежное требование, уступаемое 
с целью получения денег, выдаваемых в виде кредита, т. е. это сумма 
де нежного обязательства должника, выплачиваемая кредитору с дис-
контом.

Согласно п. 1 ст. 772 ГК и ст. 153 Банковского кодекса под дисконтом 
понимается разница между суммой денежного обязательства должника 
и суммой, выплачиваемой фактором кредитору.

Когда речь идет о скупке долгов, то, как было уже отмечено, не все кли-
енты могут быть взяты на факторинговое обслуживание. Ему не подлежат, 
например, субъекты хозяйствования, работающие убыточно и объявлен-
ные неплатеже способными, бюджетные организации и некоторые другие. 

Факторинговые операции не осуществляются по долговым обязатель-
ствам физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятель-
ностью по производству продукции, выполнению работ, оказанию услуг, 
а также филиалов и отделений субъектов хозяйствования, не имеющих 
статуса юридического лица.

Из изложенного следует, что смысл факторинга заключается в получе-
нии кредитором (клиентом) от банка (небанков ской кредитно-финансо вой 
организации) денежных средств на передачу ему (банку) прав требова-
ний клиента (как уже наступивших, так и тех, которые могут возникнуть 
в будущем) к контрагенту (получателю, заказчику), вытекающих из заклю-
ченного договора на поставку товаров, за выполненные работы. Здесь речь 
идет о праве требования в будущем (например, по оплате товара, срок 
исполнения которого еще не наступил). 

Относительно предмета договора факторинга необходимо отметить, 
что возникающие правоотношения по данному договору следует отличать 
от перемены лиц в известной обязательственному праву уступке денеж-
ного требования (цессии) и возникающих между ними правоотношений. 
Во-первых, договор финансирования под уступку денежного требования 
(факторинг) сочетает в себе элементы договоров займа, кредита, в том 
числе иногда и возмездного оказания финансовых услуг, т. е. он в отли-
чие от цессии охватывает более широкий круг отношений. Во-вторых, 
в отличие от цессии, при которой другому лицу может быть передано 
любое требование кредитора, предметом договора факторинга может быть 
только денежное требование, уступаемое, например, под финансирование 
программ, мероприятий клиента. Другими словами, суть денежного тре-
бования заключается в передаче денег в оплату, например, поставленных 
товаров, оказанных услуг.

Срок договора факторинга устанавливается договаривающимися сто-
ронами с учетом требований законодательства Республики Беларусь.
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Цена договора заключена в стоимости уступаемого требования кли-
ента (кредитора) к должнику. При определении цены важную роль играют 
стабильность положения кредитора и должника, время, когда наступает 
денежное требование по платежу (сейчас или в будущем), какая форма 
расчетов определена.

Размер вознаграждения банка может выражаться в процентах с указанием 
их конкретных размеров. Финансирование клиента может производиться 
с рассрочкой в платежах, а может быть осуществлено незамедлительно.

Условиями договора факторинга дополнительно могут быть предус-
мотрены иные виды вознаграждения, взимаемого фактором, за ведение 
учета оплаты денежных требований должниками, а также за предоставле-
ние кредитору других финансовых услуг.

Форма заключения договора факторинга подчиняется общим прави-
лам, регулирующим общегражданскую цессию.

О передаче права требования кредитором банку должен быть извещен 
должник кредитора. Банку (небанковской кредитно-финансовой организа-
ции) должны быть переданы правоустанавливающие документы по пред-
мету денежного требования к должнику кредитора.

Виды договора факторинга. При заключении договора факторинга 
указывается, какой вид факторинга применяется (открытый или скрытый), 
определяются стороны и предмет факторинговой сделки, какое по ней 
выплачивается вознаграждение, а также возможные документы, направ-
ленные на ее выполнение, сумма уступаемого требования по денежному 
обязательству и некоторые другие условия.

Следует учитывать и факторинговые операции, которые классифициру-
ются по следующим признакам:

1) по форме договора – открытые (конвенционные), если платель-
щик уведомляет об участии в сделке фактора, к которому переходят права 
кредитора; скрытые (конфиденциальные) – без уведомления кредитором 
должника о заключении договора факторинга, по которому права креди-
тора не переходят к фактору;

2) условиям платежа – без права регресса, т. е. фактор опла чивает дол-
говые требования независимо от того, оплатит ли свои долги покупатель; 
с правом регресса, т. е. фактор имеет право вернуть долговые требова-
ния, не оплаченные в течение определенного срока, в случае, когда пер-
воначальный кредитор принял на себя поручительство за должника перед 
новым кредитором (фактором);

3) объему услуг, оказываемых фактором, – полное факторинговое 
обслуживание и частичный факторинг, т. е. фактор покупает лишь опреде-
ленную часть долгов клиента;

4) месту проведения факторинга – внутренние, если сторонами дого-
вора факторинга являются резиденты Республики Беларусь, и между-
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народные, если одна из сторон факторинга является нерезидентом Респуб-
лики Беларусь1.

Одной из форм кредита (уступки прав требования) является и форфей-
тинг. Он представляет собой покупку на определенных условиях долговых 
требований на полный срок. Оформление таких требований производится 
простыми или переводными векселями с указанием в них передаточной над-
писи, т. е. перевода права требования на форфейтера. В отличие от транзитного 
учета векселей форфейтинг обычно применяется при поставках оборудования 
на крупные суммы с длительной рассрочкой платежа, как правило, с гарантией 
пользующегося репутацией банка, необходимой для переучета векселей.

Форфейтинг содержит весьма важное отличие от факторинга (откры-
того): должник не вправе предъявлять к форфейтеру (фактору) требова-
ния, которые он может предъявить к кредитору.

§ 2. Права, обязанности и ответственность сторон  
 по договору факторинга

Фактор (банк или небанковская кредитно-финансовая организа-
ция) обязан произвести выплату кредитору суммы денежного обязатель-
ства, оговоренной в соглашении, за вычетом процентного вознаграждения 
и процентов за кредит. В свою очередь, он вправе потребовать от кредитора 
(клиента) документы, дающие право истребовать от должника кредитора 
искомую денежную сумму.

В обязанности кредитора (клиента) входит уступка денежного 
требования к должнику, являющегося предметом договора, которую 
подтверждают все надлежаще оформленные документы, передаваемые 
фактору. Передача всех документов фактору, подтверждающих денеж-
ное требование к должнику, означает перекладывание риска неисполне-
ния переданного требований на фактора, если иное сторонами не пре-
дусмотрено в договоре. Кредитор также обязан уведомить должника об 
уступке денежного требования в пользу фактора, если это не скрытый 
договор факторинга.

Должник при выполнении обязанности перед новым кредитором (бан-
ком) вправе потребовать от него документы, подтверждающие уступку тре-
бования. Если у него были требования по предмету уступки к первоначаль-
ному кредитору, он вправе предъявить их фактору (новому кредитору).

1 См. также: Вершина В.Г. Правовое регулирование договора финансирования под 
уступку денежного требования (факторинга) в Республике Беларусь: классификация догово-
ров факторинга // Право Беларуси. 2002. № 14. С. 81.
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Кредитор (клиент) не отвечает перед фактором за ненадлежащее испол-
нение и неисполнение должником требования, являющегося предметом 
уступки, т. е. на фактора ложится риск невыплаты должником своих дол-
гов. В то же время фактор несет ответственность за отказ от передачи кре-
дитору (клиенту) денежных средств в целях финансирования последнего.

На кредитора (клиента) возлагается ответственность за неоформление 
или ненадлежащее оформление уступки требования, т. е. за недействи-
тельность предмета требования. В договоре стороны могут установить 
ответственность кредитора (клиента) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение требования должником.

Денежное требование, являющееся предметом уступки, считается 
действительным, если кредитор обладает правом на передачу этого требо-
вания и в этот момент ему ничего не известно об обстоятельствах, в силу 
которых должник вправе отказаться от его исполнения.

При получении фактором денежных средств по уступленному денеж-
ному требованию в меньшем размере, чем сумма долга кредитора по пога-
шению суммы денежного обязательства, кредитор остается ответственным 
перед фактором за остаток долга только в том случае, если он выдал пору-
чительство за должника.

Не оплаченное должником денежное требование в срок дает право фак-
тору вернуть его кредитору, взыскать с кредитора выплаченные ему денеж-
ные суммы и ущерб, причиненный фактору неисполнением должником 
своих обязательств, если заключен договор факторинга с правом регресса 
(ст. 162 Банковского кодекса).

По общему правилу ответственность выражается в возмещении убыт-
ков, а при необходимости стороны могут оговорить и неустойку.
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ГЛАВА 24. Договор банковского вклада  
 (депозита)

§ 1. Понятие, признаки и источники правового регулирования  
договора банковского вклада (депозита).
§ 2. Виды банковских вкладов. Права, обязанности  
и ответственность сторон по договору банковского вклада (депозита).

§ 1. Понятие, признаки и источники  
 правового регулирования договора 
 банковского вклада (депозита)

Договор банковского вклада (депозита) (от лат. depositium – отдан-
ный на хранение) способствует формированию денежных средств банка. 
Вклады могут приниматься банками в соответствии с законодательством. 
Вкладчики свободны в выборе банка для хранении своих сбережений 
и могут иметь вклады в одном или нескольких банках. Возникающие отно-
шения между банком и вкладчиком строятся на основе договора банковс-
кого вклада (депозита).

По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (вкладопо-
лучатель) принимает от другой стороны (вкладчика) денежные средства 
в белорусских рублях или иностранной валюте – вклад (депозит) и обязуется 
возвратить вкладчику денежные средства, проводить безналичные расчеты 
по поручению вкладчика в соответствии с договором, а также выплатить 
начисленные по вкладу (депозиту) проценты на условиях и в порядке, опре-
деленных этим договором.

Во вклад (депозит) по договору банковского вклада (депозита) могут быть 
внесены также драгоценные металлы и (или) драгоценные камни (ст. 773 ГК).

Отношения по договору банковского вклада регулируются гл. 44 ГК, 
а также:

– Банковским кодексом;
– Декретом Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2008 г. № 22 

«О гарантиях сохранности денежных средств физических лиц, размещен-
ных на счетах и (или) в банковские вклады (депозиты)»;

– постановлением Правления Национального банка Республики Бела-
русь от 30 апреля 2004 г. № 72 «Об утверждении Правил проведения валют-
ных операций» и другими нормативными правовыми актами. 

Соглашение по договору банковского вклада сходно с договором займа 
и в то же время имеет свои особенности.
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Так, договор банковского вклада (депозита) является односторонним, 
возмездным и реальным.

Из определения договора (п. 1 ст. 773 ГК) следует, что обязанной сто-
роной является вкладоплучатель (банк), а вкладчик вправе потребовать 
у банка возврата внесенной им суммы вклада полностью или в какой-то 
части, а также передать начисленные на вклад проценты. Все это подчер-
кивает односторонность рассматриваемого договора.

 О том, что даный договор возмездный, указывает возникшее обяза-
тельство, возлагающее на вкладополучателя (банк) вернуть вкладчику не 
только сумму вклада, но и проценты по нему. В свою очередь, полученная 
для вкладчика денежная сумма дает возможность вкладополучателю осу-
ществлять кредитование клиентов, получая за это вознаграждение в виде 
установленного процента за кредитуемую сумму денег.

Структурно определение договора банковского вклада построено так, 
что вкладополучатель принимает от другой стороны – вкладчика денежную 
сумму, а не сказано, что «обязуется принять». Договор банковского вклада 
вступает в силу с момента фактической передачи денежных средств банку, 
а не с момента достижения сторонами соглашения по всем его существен-
ным условиям и подписания. Следовательно, договор банковского вклада 
является реальным.

Существенными условиями данного договора являются: вид договора, 
сумма вклада ( в том числе в валюте), проценты по вкладу, срок возврата 
и иные условия, по которым стороны достигли соглашения.

Сторонами по осуществлению депозитной деятельности являются 
вкладополучатель и вкладчик. Однако, если в качестве заемщика может 
выступать любое лицо, то в качестве вкладополучателя по договору бан-
ковского вклада (депозита) в соответствии с законодательством может 
выступать только коммерческая организация в лице банка или небанков-
ской кредитно-финансовой организации, имеющая лицензию Националь-
ного банка на привлечение денежных средств физических и (или) юриди-
ческих лиц во вклады (депозиты) (ст. 180 Банковского кодекса).

Вкладчиком может быть любое лицо, которое не несет перед вкладо-
получателем никаких обязательств, что и подчеркивает односторонний 
характер договора.

При отсутствии необходимой дееспособности у физического лица 
договор банковского вклада вправе совершать от его имени его законные 
представители – родители, усыновители или опекуны (п. 1 ст. 27 ГК). Так, 
несовершеннолетние в возрасте до 14 лет (малолетние) сами не вправе 
заключать договоры банковского вклада, а от их имени совершают их 
родители (усыновители, опекуны). Банковскими вкладами, внесенными 
кем-либо на имя малолетних, распоряжаются также их родители, усыно-
вители или опекуны в соответствии с законодательством (ст. 28 ГК).
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Что касается несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, они вправе 
самостоятельно вносить денежные средства в банки или небанковские 
кредитно-финансовые организации и распоряжаться ими в соответствии 
с законодательством (п. 2 ст. 25 ГК).

Договор банковского вклада отличается от договора займа. Договор 
займа является возмездным. Однако законодательством или договором 
может предусматриваться и его безвозмездный характер. Данное правило 
неприменимо к договору банковского вклада (депозита). Он всегда явля-
ется возмездным, поскольку вкладчик всегда должен получить начислен-
ные проценты на вложенный вклад.

Этот договор имеет и другие отличительные особенности: если пред-
метом договора займа могут являться не только деньги, но и иные вещи, 
определяемые родовыми признаками, то предметом договора банковс-
кого вклада (депозита) могут быть только деньги (валюта) (ст. 179 Бан-
ковского кодекса).

Срок исполнения депозитного вклада зависит от того, какой это вклад: 
срочный или без указания срока (до востребования).

Само название срочного вклада говорит о том, что его вносят на опре-
деленный срок. При необходимости получения вклада до истечения обус-
ловленного срока начисление процентов определяется как по вкладу, при-
нятому до востребования.

Вклады до востребования (бессрочные) являются в настоящее время 
распространенной и удобной формой хранения денежных средств. С этого 
вида вклада можно в любое время получать деньги (частями или полно-
стью), пополнять вклад любой суммой, а также производить безналичные 
платежи.

Договор банковского вклада (депозита) под страхом его недействи-
тельности должен быть заключен в письменной форме (ст. 183 Бан-
ковского кодекса), которая предполагает не только под писание, как 
следует из закона, единого документа, но и выдачу банком при приеме 
денег на вклады документа, удостоверяющего прием денег (вклада). 
В качестве таких подтверждающих документов могут быть сберега-
тельный и депозитный сертификаты, депозитный договор, сберега-
тельная книжка и т. п.

Сберегательный и депозитный сертификаты являются ценными бума-
гами, удостоверяющими сумму вклада и права вкладчиков или их пра-
вопреемников на получение по истечении установленного срока суммы 
вклада и процентов по ним в банке, выдавшем сертификат, или в любом 
его филиале (отделении).

Отличие сертификатов заключается в том, что вкладчиком (держа-
телем сертификата) права по сберегательному сертификату могут быть 
переданы только физическому лицу, а права, удостоверенные депозитным 
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сертификатом, – только юридическому лицу и (или) индивидуальному 
предпринимателю, за исключением случаев, предусмотренных законо-
дательством.

Сберегательная книжка может быть именной (право на получение 
вклада и процентов по нему имеет только лицо, указанное в этой книжке) 
и на предъявителя (право на получение вклада, а также процентов по нему 
имеет любое лицо, предъявившее данную книжку).

Договор банковского вклада предусматривает обязательное включение 
в него таких существенных условий, как сумма первоначального взноса во 
вклад (депозит) и валюта вклада (депозита), размер процентов по вкладу 
(депозиту), вид договора банковского вклада (депозита), срок возврата вклада 
(депозита) – для договора срочного банковского вклада (депозита), условия 
возврата вклада (депозита) – для договора условного банковского вклада 
(депозита) и другие условия, относительно которых по заявлению одной из 
сторон должно быть достигнуто соглашение (ст. 184 Банковского кодекса).

Договор банковского вклада относится к числу публичных, что исклю-
чает оказание в предпочтении каким-либо физическим лицам при вне-
сении ими вкладов, в том числе и при установлении процентной ставки. 
Не может быть установлена более высокая процентная ставка по вкладам 
сотрудников банка в отличие от других вкладчиков – физических лиц.

§ 2. Виды банковских вкладов.  
 Права, обязанности и ответственность сторон  
 по договору банковского вклада (депозита)

Виды банковских вкладов. Помимо срочных и без указания сроков 
(до востребования) банковские вклады могут классифицироваться в зави-
симости от цели совершения и условий договора. Наличие разнообразных 
видов вкладов (депозитов) объясняется тем, что в соответствии с законода-
тельством банки сами определяют порядок привлечения денежных средств 
и уровень процентных ставок. В частности, банк принимает от граждан 
следующие виды вкладов:

1) текущие. Вклады на текущие счета – это счета, которыми распо-
ряжается вкладчик путем выдачи расчетных чеков. Для этого вкладчику 
выдается чековая книжка. Расчетные чеки являются именными докумен-
тами. Они могут быть заполнены и выданы банком на любую сумму, исходя 
из тех денежных средств, которые имеются на счете вкладчика. Если чек 
не использован, он возвращается в банк, выдавший его, и указанная в нем 
сумма по желанию вкладчика либо зачисляется на его счет, либо может 
быть получена наличными деньгами;
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2) условные. Эти вклады обычно открываются на имя другого лица 
и выплачиваются с наступлением условия, которое должно нести в себе 
конкретное содержание. При необходимости должны быть сделаны пояс-
нения. Данный вклад может быть выплачен лишь при наступлении усло-
вия (например, при поступлении в институт и необходимости вносить 
плату за обучение). Право распоряжаться вкладом до наступления условия 
остается за лицом, внесшим вклад;

3) выигрышные. Доход по данному виду вклада выплачивается в виде 
выигрыша (речь идет о тиражных выигрышах). Такие вклады могут быть 
денежными, вещевыми выигрышными или беспроигрышными. Они помимо 
выигрышей должны приносить процентный доход вкладчику. Размеры 
тиражных выигрышей определяются из расчета установленного нормой 
права процента годовых по всем таким вкладам. По существу, это тот же 
вклад до востребования, но внесенный в разряд разыгрываемых тиражей, 
и доходы по нему выплачиваются в виде выигрыша;

4) целевые. Их цель – накопление средств, например, для детей, чтобы 
при вступлении в самостоятельную жизнь они могли ими воспользоваться 
(для поездки на отдых);

5) инвестиционные. Эти вклады предназначены для целей инвестиро-
вания предпринимательской деятельности;

6) премиальные. Часть дохода по этим вкладам выплачивается в виде 
премий при соблюдении вкладчиком определенных условий пополнения 
вклада;

7) накопительные. Этот вид вклада предназначен для накопления 
средств на строительство или приобретение жилья либо для приобретения 
товаров длительного пользования и т. д.;

8) с фиксированными процентными ставками. Вносятся такого рода 
вклады на срок не менее одного месяца и приурочены они, как правило, 
к праздничным, юбилейным датам;

9) пенсионные. Накопление этих вкладов доводится до определенного 
размера. Впоследствии их выплата производится ежемесячно при уходе на 
пенсию;

10) ритуальные. Они предназначены для накопления средств для про-
ведения свадебных и других торжеств. С помощью ритуальных вкладов 
накапливаются денежные средства также и на погребение. Сумма денежных 
средств ритуальных вкладов определяется, исходя из стоимости перечня 
включенных в соответствующий документ ритуальных услуг. В случае изме-
нения цены на указанные услуги доход выплачивается в форме индексации 
суммы вклада, но не менее процентной ставки по другим срочным вкладам.

Могут производиться и другие виды вкладов.
Денежные средства, находящиеся на вкладах, хранятся любое время. 

Законодательством предусмотрена и тайна вклада.
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Договор банковского вклада предусматривает соответствующие обя-
занности сторон. Так, вкладополучатель обязан возвратить вкладчику 
сумму вклада с уплатой установленного процента, который является обя-
зательным для вы платы вкладчику. Если же в договоре размер процента не 
согласован, то банк должен уплатить его по банковской ставке или ставке 
рефинансирования Национального банка.

На вкладополучателя может быть также возложена обязанность о пере-
числении денежных средств третьим лицам.

Вкладчик имеет право пополнять сумму вклада, если это предусмот-
рено условиями договора банковского вклада. Он вправе в любое время 
воспользоваться вкладом и установленным по нему процентом.

Вкладополучатель обязан возвратить вклад в течение пяти дней со дня 
предъявления требования о его возврате. Если в договоре будет содержаться 
условие об отказе вкладчика – физического лица (за исключением вклад-
чика – индивидуального предпринимателя) от права требования досроч-
ного возврата вклада, такое условие является ничтожным. При возвраще-
нии вкладчику по его требованию вклада до истечения срока его возврата, 
проценты по вкладу выплачиваются в размере и порядке, установленных 
договором банковского вклада.

Истечение срока банковского вклада означает его прекращение. Если 
вкладчик не изъял свой вклад до истечения установленного срока, такой 
срочный (условный) вклад становится вкладом до востребования, если 
иное не предусмотрено договором.

Государство гарантирует вкладчику полную сохранность его денежных 
средств и их возврат.

Ответственность по договору банковского вклада (депозита) насту-
пает, как правило, по общим основаниям: за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение заключенного обязательства (например, за несохранение 
вклада), принятие вклада с нарушением законодательства, невыплату про-
центов и т. п.

Вкладчик вправе в таких случаях потребовать от банка возврата суммы 
вклада и установленных процентов, т. е. неустойки. Кроме того, сверх 
суммы процентов могут быть взысканы убытки.

Обращение взыскания на денежные вклады граждан, находящиеся 
в банках, может быть произведено только на основании постановления 
суда о конфискации имущества или вступившего в законную силу приго-
вора суда (ст. 131 Банковского кодекса).

Что касается денежных вкладов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, арест может быть наложен только по решению, опре-
делению суда, постановлению следственных органов, а взыскание может 
быть обращено лишь на основании исполнительных документов, выдан-
ных судами.
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ГЛАВА 25. Договор текущего (расчетного)  
 банковского счета

§ 1. Понятие, признаки и источники правового регулирования договора 
текущего (расчетного) банковского счета. Виды счетов.
§ 2. Права, обязанности и ответственность сторон по договору текущего 
(расчетного) банковского счета. Прекращение договора. 

§ 1. Понятие, признаки и источники правового  
 регулирования договора текущего (расчетного) 
 банковского счета. Виды счетов 

Как правило, все расчеты между участниками хозяйственной деятель-
ности осуществляются путем перечислений через учреждения банков. Для 
этого расчетно-кредитные учреждения открывают субъектам хозяйствова-
ния счета, в том числе и текущий банковский счет, возникновение которого 
связано с заключением договора текущего (расчетного) банковского счета. 
На основании этого договора в последующем производятся все кредитно-
расчетные операции, выполняемые в безналичной форме.

Законодательством договор текущего (расчетного) банковского счета 
выделен в самостоятельный вид.

В соответствии с ч. 1 ст. 774 ГК и ст. 197 Банковского кодекса по дого-
вору текущего (расчетного) банковского счета одна сторона (банк или 
небанковская кредитно-финансовая организация) обязуется открыть другой 
стороне (владельцу счета) текущий (расчетный) банковский счет для хра-
нения денежных средств владельца счета и (или) зачисления на этот счет 
денежных средств, поступающих в пользу владельца счета, а также выпол-
нять поручения владельца счета о перечислении и выдаче соответствую-
щих денежных средств со счета, а владелец счета предоставляет банку 
или небанковской кредитно-финансовой организации право использовать 
временно свободные денежные средства, находящиеся на счете, с уплатой 
процентов, определенных законодательством или договором, а также, за 
исключением случаев, установленных законодательными актами, уплачи-
вает банку или небанковской кредитно-финансовой организации возна-
граждение (плату) за оказываемые ему услуги.

Отношения по текущему (расчетному) банковскому счету регулиру-
ются: ст. 774 ГК, Банковским кодексом, Указом Президента Республики 
Беларусь от 29 июня 2000 г. № 359 «Об утверждении порядка расчетов 
между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
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в Республике Беларусь», постановлением Правления Национального банка 
Республики Беларусь от 30 апреля 2004 г. № 72 «Об утверждении Правил 
проведения валютных операций» и другими нормативными правовыми 
актами, которые применяются, если они не противоречат нормам рассмат-
риваемого договора.

Договору текущего (расчетного) банковского счета присущи характер-
ные признаки. Его следует отнести к числу публичных, поскольку банк 
и небанковская кредитно-финансовая организация обязаны заключить 
такой договор с любым физическим или юридическим лицом, обратив-
шимся с предложением открыть ему текущий (расчетный) банковский счет 
(ч.1 ст. 199 Банковского кодекса).

Указанный договор является договором присоединения, так как из ч. 1 
ст. 199 Банковского кодекса следует, что хотя открытие текущего банков-
ского счета и является обязанностью банка и небанковской кредитно-фи-
нансовой организации, но он открывается на условиях, определенных ими 
для открытия данных счетов.

По открытому текущему (расчетному) банковскому счету банк осу-
ществляет следующие операции: 

– зачисление на имя владельца счета денежных средств; 
– перечисление со счета денежных средств иным лицам и банку или 

небанковской кредитно-финансовой организации; 
– выдача наличных денежных средств; 
– иные операции, предусмотренные законодательством Республики 

Беларусь или рассматриваемым договором.
Договор текущего (расчетного) банковского счета двусторонний, пос-

кольку им устанавливается не только обязанность банка и небанковской 
кредитно-финансовой организации открыть счет и проводить операции 
по нему, но и обязанность владельца счета уплачивать банку и небанков-
ской кредитно-финансовой организации вознаграждение за оказываемые 
услуги.

Данный договор является консенсуальным. Его вступление в силу 
объясняется моментом достижения соглашения по всем пунктам, так как 
согласно договору банк обязуется открыть другой стороне счет.

Поскольку из определения следует обязанность по уплате вознагражде-
ния как банком или небанковской кредитно-финансовой организацией, так 
и владельцем счета, договор текущего банковского счета возмездный.

Сторонами договора текущего (расчетного) банковского счета высту-
пают банк (небанковская кредитно-финансовая организация, получившая 
лицензию Национального банка) и владелец счета. В качестве владельца 
счета могут быть любые физические и юридические лица.

Предмет рассматриваемого договора – деньги (валюта) владельца, 
находящиеся на его счете в банке или небанковской кредитно-финансовой 
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организации, с которыми осуществляются расчетные операции как в без-
наличной, так и в наличной формах, вытекающих из деятельности вла-
дельца счета. С передачей денег банку или небанковской кредитно-финан-
совой организации клиент теряет на них право собственности.

Форма договора текущего (расчетного) банковского счета письменная 
и подчиняется общим правилам о форме сделок. 

Законодательство в зависимости от возможности клиента совершать 
различные операции с денежными средствами, зачисленными на его счет, 
указывает на наличие и иных счетов. В частности, принято выделять такие 
виды счетов, по которым заключаются договоры, как:

1) временный счет – открывается строящемуся предприятию для его 
финансирования на срок до ввода предприятия в действие;

2) корреспондентский счет – открывается одним банком другому 
(небанковской кредитно-финансовой организации). На этом счете отража-
ются операции, производимые одним банком по поручению и за счет дру-
гого банка на основании межбанковского корреспондентского соглашения, 
т. е. это счета, на которых учитываются взаиморасчеты банков;

3) контокоррентный счет – представляет собой сочетание текущего 
счета клиента банка со ссудным счетом, посредством которого обеспечи-
вается использование собственных и заемных средств при осуществлении 
расчетов по всем видам платежей, т. е. когда банк открывает клиенту ссуд-
ную линию;

4) субсчет – открывается для зачисления поступающих денежных 
средств субъектов хозяйствования на отдельный счет при необходимости 
выделения определенного вида деятельности (например, для аккумуляции 
выручки);

5) специальный счет – открывается для хранения купленной на внут-
реннем валютном рынке иностранной валюты;

6) депозитный счет – открывается юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами, не занимающимися предпри-
нимательской деятельностью; 

7) карт-счет (банковский счет) – открывается физическими или 
юридическими лицами для отражения операций, осуществляемых ими 
с использованием банковских платежных карточек;

8) благотворительный счет – открывается юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами, не занимаю-
щимися предпринимательской деятельностью, для сбора, хранения 
и использования денежных средств, поступающих в виде безвозмездной 
помощи или пожертвований с целью проведения благотворительных 
акций т. п. 

Договор текущего (расчетного) банковского счета отличается от дого-
вора банковского вклада (депозита).
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По договору банковского вклада с целью получения дохода возможно 
размещение физическими и юридическими лицами помимо денежных 
средств также драгоценных металлов и драгоценных камней. Договор бан-
ковского вклада (депозита) является реальным, односторонним и может 
быть как срочным (в том числе и до наступления определенного условия, 
например окончания учреждения высшего образования и получения дип-
лома), так и без указания срока (до востребования). Что же касается дого-
вора текущего (расчетного) банковского счета, то, как уже было отмечено, 
он является двусторонним, консенсуальным и заключается, как правило, 
без указания срока.

Имеются и другие основания разграничения этих договоров. Так, по 
договору банковского вклада (депозита) проведение расчетных операций 
является сопутствующей услугой, а по договору текущего банковского 
счета это является основной целью. При этом по договору банковского 
вклада начисление и выплата процентов является обязательным условием. 
В договоре текущего (расчетного) банковского счета они могут и отсутс-
твовать, если это будет определено сторонами. Характерным для разгра-
ничения данных договоров является и то, что средства, находящиеся на 
вкладных (депозитных) счетах вкладчиков юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, могут быть использованы ими для совершения 
безналичных расчетов только после их перечисления с вкладных (депозит-
ных) счетов на текущие (расчетные) счета.

§ 2. Права, обязанности и ответственность сторон  
 по договору текущего (расчетного) банковского счета.  
 Прекращение договора

Права и обязанности сторон (банка и владельца) составляют содержа-
ние договора текущего (расчетного) банковского счета. 

Основными обязанностями банка (небанковской кредитно-финан-
совой организации) являются:

1) открытие счета владельцу, которое может включать не только приня-
тие и зачисление на счет денег, но и выполнение распоряжений владельца 
и перечисление денег с других счетов, если они у владельца имеются;

2) прием и зачисление надлежащим образом денежных средств, посту-
пающих на счет владельца;

3) возвращение владельцу суммы вклада с уплатой процентов;
4) перечисление третьим лицам по требованию владельца денежных 

средств с его вкладов;
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5) хранение в соответствии с предъявляемыми требованиями денеж-
ных средств;

6) хранение банковской тайны.
В обязанности владельца входит:
1) предоставление банку (небанковской кредитно-финансовой органи-

зации) права использовать находящиеся на его счете денежные средства;
2) оплата расходов банку (небанковской кредитно-финансовой органи-

зации), возникших в связи с совершением операций по счету.
Изложенным обязанностям корреспондируют права. В частности, если 

в обязанности банка (небанковской кредитно-финансовой организации) 
входит заключить по поступившему предложению от физического или 
юридического лица договор текущего (расчетного) банковского счета, то 
правом его является открыть текущий (расчетный) банковский счет на 
условиях, определенных им для открытия данных счетов. В свою очередь, 
обя занности владельца счета по оплате услуг, связанных с осуществле-
нием операций с денежными средствами, корреспондирует право распо-
ряжаться денежными средствами, находящимися на его счете, лично либо 
через уполномоченных им лиц.

Ответственность сторон вытекает из их обязанностей. При этом законо-
дательством особо регламентируется ответственность банка. В частности, 
банк отвечает за задержку зачисления денежных средств на текущий (рас-
четный) банковский счет и необоснованное их списание. В этих случаях 
банк обязан по требованию владельца счета зачислить соответствующую 
сумму на его счет, а также уплатить на эту сумму проценты за время неза-
числения или списания денежных средств в размере и порядке, установ-
ленных законодательством, если иное не предусмотрено договором теку-
щего (расчетного) банковского счета (ст. 209 Банковского кодекса). 

Прекращение договора. В соответствии со ст. 206 Банковского кодекса 
обязательства по договору текущего (расчетного) банковского счета подле-
жат прекращению по требованию владельца счета в течение срока, установ-
ленного соглашением сторон.

В соответствии с ч. 2 ст. 206 Банковского кодекса банк вправе прекра-
тить обязательства по договору текущего (расчетного) банковского счета:

– при отсутствии денежных средств на этом счете в течение трех меся-
цев со дня последнего списания с него денежных средств;

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики 
Беларусь.

Как следует из ст. 206 Банковского кодекса, согласия клиента на растор-
жение договора не требуется. Договор считается расторгнутым (с учетом 
соблюдения требований законодательства) с момента получения клиентом 
соответствующего уведомления банка либо по истечении срока предуп-
реждения, предусмотренного уведомлением либо соглашением сторон.
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ГЛАВА 26. Расчеты

§ 1. Общие положения о расчетах.
§ 2. Формы расчетов. 

§ 1. Общие положения о расчетах

Важным звеном во всей совокупности производственных отношений 
является движение товаров. Движение товаров между производителями 
и потребителями требует обращения обслуживающих их капиталов. Рав-
ным образом это относится к производству работ и оказанию услуг. Деньги 
опосредуют движение товаров, передачу имущества, оказание услуг, пос-
кольку такого рода отношения складываются на эквивалентно-возмезд ной 
основе, т. е. возникают расчетные правоотношения.

Расчетные правоотношения регулируются ГК, Банковским кодексом, 
а также специальными актами законодательства: Законом Республики 
Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валют-
ном контроле», Указом Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. 
№ 359 «Об утверждении порядка расчетов между юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь» и другими 
нормативными правовыми актами.

Расчетные правоотношения – отношения, которые складываются по 
поводу уплаты одной стороной другой за поставленные товары, выполнен-
ную работу или оказанные услуги. Расчеты между сторонами могут произ-
водиться наличными деньгами и безналичными платежами. Как правило, 
все денежные операции осуществляются в безналичном порядке. Расчеты 
путем наличных денег выполняются в виде исключения (в частности, по 
договоренности между сторонами при проведении подрядных работ).

Операции с наличными деньгами проводятся в основном при расче-
тах с населением при образовании доходов и их расходов1. Безналичные 
расчеты вправе осуществлять юридические лица и граждане (также друг 
с другом). Как правило, в безналичном порядке про водят расчеты физичес-
кие лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью.

Как следует из ст. 775 ГК, порядок расчетов с участием граждан зави-
сит от того, связаны эти платежи с их предпринимательской деятельнос-
тью или нет.

1 О правовой природе безналичных расчетов, а также о расчетах наличными деньгами, 
в том числе и в иностранной валюте, более подробно см.: Комментарий к Гражданскому 
кодексу Республики Беларусь : в 2 кн. / отв. ред. В.Ф. Чигир. Минск, 1999. Кн. 2. С. 272–277.
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Расчеты, не связанные с предпринимательской деятельностью гра-
ждан, разрешаются как наличными деньгами, так и в безналичном 
порядке. Расчеты же с участием граждан, связанные с осуществлением 
ими предпринимательской деятельности, как правило, должны прово-
диться в безналичном порядке (равно как и расчеты между юридичес-
ким лицами). Однако в случаях, предусмотренных законодательством, 
допускается про водить расчеты между этими лицами и наличными 
деньгами. 

Безналичные расчеты обычно проводятся через банки, их филиалы 
(отделения) или небанковские кредитно-финансовые организации, в кото-
рых юридические и физические лица имеют соответствующие счета. Про-
ведение денежных операций путем безналичных расчетов по сравнению 
с осуществлением операций наличными деньгами является экономически 
выгодным.

Расчеты между юридическим лицами и гражданами, а также граж-
данами между собой должны производиться в национальной валюте. 
Осуществление расчетов по различного рода обязательствам в иност-
ранной валюте допускается в случаях, установленных законодательс-
твом. Все отношения по расчетам регулируются законодательством (п. 4 
ст. 775 ГК).

Как правило, все расчеты между участниками хозяйственной деятель-
ности осуществляются через учреждения банков. Для этого финансо-
во-кредитные учреждения открывают им текущий (расчетный) и другие 
счета.

Расчетный счет – банковский счет, на котором хранятся денежные 
средства и отражаются безналичные расчетные операции субъектов неза-
висимо от источников поступления и направлений использования этих 
средств.

Для открытия расчетного счета в банк (небанковскую кредитно-финан-
совую организацию) необходимо представить следующие документы:

1) заявление об открытии счета, подписанное руководителем и глав-
ным (старшим) бухгалтером. В случае отсутствия главного (старшего) бух-
галтера заявление подписывается только руководителем, о чем делается 
отметка в заявлении;

2) копию документа, подтверждающего создание юридического лица, 
заверенную нотариально или вышестоящим органом;

3) копию устава (положения) с отметкой исполкома, заверенную нота-
риально;

4) оригинал устава (положения) для внесения в него записи об откры-
тии счета в банке (небанковской кредитно-финансовой организации);

5) документ о регистрации в государственной налоговой инспекции 
в качестве налогоплательщика. Если лицо освобождено от уплаты налогов, 
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в документе делается отметка налоговой инспекции об освобождении  
от налогов;

6) информационное письмо органа государственной статистики 
с указанием идентификационного кода;

7) карточку с образцами подписей должностных лиц, имеющих 
право распоряжаться счетом, и оттиском печати владельца счета.

Указанный перечень документов общий. Для открытия других сче-
тов помимо названных документов могут требоваться дополнительные 
(например, для открытия филиала, представительства надо предста-
вить еще ходатайство головной организации, подписанное руководи-
телем и главным (старшим) бухгалтером).

Если надо провести различного рода предварительные мероприя-
тия, а предприятие еще не зарегистрировано, может быть открыт вре-
менный расчетный счет.

В возникшем расчетном обязательстве участвуют, как правило, 
плательщик, банк плательщика (банк-эмитент, инкассирующий банк), 
получатель и банк получателя (банк-ремитент, исполняющий банк).

Ответственность участников расчетных правоотношений за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств 
наступает на основаниях, предусмотренных законодательством или 
соглашением сторон. Как правило, ответственность участников рас-
четных обязательств наступает в полном объеме, если иное не огово-
рено в законе, т. е. в некоторых случаях она может быть ограниченной. 
В частности, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
платежных инструкций клиента банком (небанковской кредитно-фи-
нансовой организацией), что повлекло неисполнение или исполнение 
в меньшей сумме денежного обязательства клиента, объем его ответс-
твенности является ограниченным (ст. 237 Банковского кодекса). 
В данном случае закон ограничивает объем ответственности лишь 
убытками, которые клиент реально понес. Что касается упущенной 
выгоды (ст. 14 ГК), то она возмещается, если это предусмотрено дого-
вором между банком и клиентом либо при обнаружении умысла со 
стороны банка.

В то же время в соответствии со ст. 238 Банковского кодекса банк 
не несет ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполне-
ние либо просрочку исполнения принятых платежных инструкций 
клиента, если они явились следствием: указания клиентом неверных 
реквизитов платежных инструкций, утраты платежных инструкций 
предприятиями связи либо искажения ими электронных сообщений, 
поломок или аварий используемых банком технических систем, про-
изошедших не по вине банка, и в других случаях, предусмотренных 
законодательством.
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§ 2. Формы расчетов

Денежные операции осуществляются банками в различных формах  
и, как правило, путем безналичных платежей. 

Под формой расчетов принято понимать предусмотренные правовыми 
нормами условия безналичных платежей, отличающиеся способом зачис-
ления средств на счет получателя средств, видом расчетного документа 
и порядком документирования.

Под безналичными расчетами понимаются расчеты между юридичес-
кими лицами, а также расчеты с участием индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц, проводимые через банк или небанковскую кре-
дитно-финансовую организацию, его филиал (отделение) в безналичном 
порядке, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Иными словами, безналичные расчеты – платежи, осущест вляемые 
посредством перечисления средств со счетов плательщика на счет полу-
чателя средств в кредитном учреждении путем совершения банковских 
операций. При этом наличные деньги при проведении этих операций не 
участвуют.

Безналичные расчеты проводятся на основании платежных инструкций 
клиента (платежных поручений, платежных требований, заявлений и т. п.). 
Вид, форма и обязательные реквизиты платежных инструкций устанавли-
ваются Национальным банком (ст. 232 Банковского кодекса). Они могут 
быть выданы в письменной форме или в форме электронного документа 
и подлежат исполнению банком в день их представления, если иное не 
предусмотрено законодательством или до говором.

За неисполнение, ненадлежащее исполнение либо просрочку исполне-
ния принятых платежных инструкций клиента банк несет ответственность, 
которая выражается в возмещении клиенту убытков, начислении на сумму 
неисполненных платежных инструкций клиента процентов согласно дейс-
твующему законодательству. Обязанность банка уплатить проценты возни-
кает и в случаях просрочки списания денежных средств со счета клиента 
или зачисления денежных средств на счет клиента.

Одной из форм безналичных расчетов является платежное поручение 
(перевод) – поручение клиента (плательщика) обслуживающему его банку 
(банку-отправителю) о переводе за вознаграждение определенной суммы 
денежных средств на счет банка-получателя для лица, указанного в пору-
чении (бенефициара).

Расчеты платежными поручениями могут осуществляться за полу-
ченные товары, оказанные услуги, выполненные работы. Могут также 
производиться предоплата работ, услуг, товаров и выдаваться авансо-
вые платежи, если это предусмотрено законом или соглашением сторон.  



354 Раздел I. Отдельные виды обязательств

Платежными поручениями оплачиваются платежи по претензиям, неустой-
кам и т. д. Все это указывает на то, что сфера применения расчетов платеж-
ными поручениями весьма широка.

Получение необходимой суммы денежных средств посредством платеж-
ного поручения завершается акцептом банком-получателем этого поруче-
ния. Акцептование банком-получателем платежного поручения подтверж-
дает исполнение обязательства клиента (плательщика) по перечислению 
денежных средств лицу, указанному в поручении (бенефициару).

По форме выражения согласия акцепт может быть последующим 
и предварительным или отрицательным и положительным.

При последующем акцепте сумма, указанная в платежном поручении, 
списывается банком со счета плательщика в день получения такого указа-
ния. Вместе с тем плательщику предоставлено право отказаться от акцепта 
платежного поручения полностью или частично. Если мотивы отказа будут 
убедительными, описанная сумма восстанавливается банком на счете пла-
тельщика.

Предварительный акцепт означает, что списание со счета плательщика 
суммы платежного поручения возможно лишь после акцепта поручения. 
В свою очередь, платежное поручение признается акцептованным, если 
клиент (плательщик) не заявил обслуживающему его банку о полном или 
частичном отказе от акцепта. Такой акцепт принято именовать отрица-
тельным (молчаливым). Получение банком письменного со гласия на 
акцепт означает, что поручение признается акцептованным. Такой способ 
выражения плательщиком согласия на оплату именуется положительным 
акцептом.

Плательщику, как и при последующем акцепте, предоставлено право 
в случаях, предусмотренных нормой права, отказаться полностью (постав-
лена незаказанная продукция) или частично (часть поставленной продук-
ции оказалась недоброкачественной) от акцепта платежного поручения.

Расчеты в безналичной форме по соглашению между плательщиком 
и получателем могут осуществляться платежными требованиями.

Платежное требование – расчетный документ, содержащий требова-
ние получателя средств к плательщику об уплате определенной суммы 
через банк. Платежные требования оплачиваются с предварительным 
акцептом.

Списание средств со счетов юридических лиц без их согласия осущест-
вляется инкассовыми распоряжениями. Инкассо – банковская операция, 
при которой банк (банк-ремитент) по поручению клиента (приказодателя) 
производит передачу плательщику документов (векселей, чеков, платеж-
ных требований и др.), сопровождаемых коммерческими до кументами 
(документарное инкассо) либо не сопровождаемых коммерческими доку-
ментами (чистое инкассо), с целью взыскания платежа (ст. 275 Банковс-
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кого кодекса). Речь идет о том, что при списании со счетов юридических 
лиц банк по поручению своего клиента (получателя средств) на основании 
составленного им (получателем) расчетного документа получает причита-
ющуюся получателю сумму денежных средств от плательщика и зачисляет 
ее в установленном порядке на счет получателя.

Платежные требования применяются для расчетов за отгруженные 
(отпущенные) товары.

Следующей формой расчетов является платежное требование-пору-
чение – платежная инструкция, которая заключает в себе требование 
получателя денежных средств к плательщику оплатить на основании 
направленных ему, минуя обслуживающий банк, расчетных и отгрузочных 
документов стоимость поставленного по договору товара, выполненных 
работ и т. д.

При расчетах в порядке плановых платежей существует постоянная 
связь. Получатель средств и плательщик должны не реже одного раза 
в месяц уточнять свои расчеты, исходя из выполненных работ, поставлен-
ных товаров и т. д.

Каждый плановый платеж оформляется отдельным платежным тре-
бованием-поручением банку. Платежи производятся через определенные 
промежутки времени.

Договором между сторонами может быть установлена аккредитивная 
форма расчетов.

Аккредитив – основанное на требовании банка плательщика (бан-
ка-эмитента) поручение банку, обслуживающему получателя средств 
(исполняющий банк), производить оплату счетов поставщика (получателя 
средств) непосредственно после выполнения поставщиком своего обяза-
тельства из средств, заранее выделенных плательщиком (покупателем или 
приказодателем аккредитива).

В аккредитивном обязательстве, как правило, имеются четыре участ-
ника: плательщик (покупатель или приказодатель аккредитива), банк пла-
тельщика (банк-эмитент), банк получателя (исполняющий банк) и получа-
тель средств (продавец или иной бенефициар).

Платежи за исполнение при данной форме расчетов производятся на 
условиях, указанных в аккредитивном заявлении, при представлении 
документов, подтверждающих исполнение взятого на себя получателем 
средств обязательства. Иными словами, сумма аккредитива до выплаты 
получателю средств находится в распоряжении плательщика, который 
вправе распорядиться ею по своему усмотрению (например, изменить 
условия или закрыть до истечения срока его действия). Аккредитив может 
быть закрыт досрочно при отказе получателя средств от дальнейшего его 
использования. В такого рода случаях сумма аккредитива, неиспользован-
ная к моменту его закрытия, перечисляется на счет плательщика.
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Применение этой формы расчетов выгодно получателю средств, пос-
кольку своевременное получение платежа гарантируется заранее выделен-
ными плательщиком средствами.

Таким образом, аккредитивная форма расчетов согласовывается сто-
ронами и применяется в качестве санкции к неис правному должнику. 
Выставленный аккредитив предназначен для расчетов только с одним 
получателем средств и не может быть переадресован. При этом выплата 
с аккредитива наличными деньгами не допускается.

Аккредитивы подразделяются на следующие виды:
1) гарантированный – открывается при наличии между банками 

плательщика и получателя средств корреспондентских отношений, что 
позволяет банку получателя средств (исполняющему банку) списывать 
необходимую сумму аккредитива с находящегося у него счета банка пла-
тельщика;

2) отзывной – в отличие от предыдущих может быть изменен или анну-
лирован банком плательщика без предварительного уведомления получа-
теля средств (бенефициара);

3) безотзывной – выступает в качестве твердого обязательства учреж-
дения банка плательщика, подтвержденного учреждением банка получа-
теля средств (исполняющим банком), производить выплаты по аккреди-
тиву при выполнении всех его условий. Данный аккредитив не может быть 
изменен или прекращен без согласия получателя средств, для которого он 
был открыт;

4) подтвержденный – исполняющий банк, участвующий в аккреди-
тивной операции, по просьбе банка-эмитен та может подтвердить безот-
зывный аккредитив;

5) переводный – заключает в себе возможное согласие банка-эмитента 
на основании заявления бенефициара на полное или частичное испол-
нение аккредитива, если это допускается обязательством и при наличии 
представленных бенефициаром требуемых документов;

6) резервный – аккредитив, по которому банк выдает независимое обя-
зательство выплатить определенную сумму денежных средств бенефици-
ару по его требованию (заявлению) или по требованию с представлением 
соответствующих условиям аккредитива документов, указывающих, что 
платеж причитается вследствие неисполнения приказодателем какого-либо 
обязательства или наступления какого-либо события (ст. 266 Банковского 
кодекса).

Действие аккредитива рассчитано на срок, определяемый соглашением 
сторон, следовательно, выплаты производятся лишь в течение указанного 
в нем срока полностью или по частям.

Распространенной формой расчетов является чек – ценная бумага, 
содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя провести 
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платеж указанной в нем суммы чекодержателю (ч. 1 ст. 272 Банковского 
кодекса). 

Участниками чекового правоотношения выступают три лица: чекода-
тель (должник по какому-либо возникшему обязательству), плательщик 
(банк) и чекодержатель (получатель средств по возникшему обязательству 
или назначенное им лицо).

Чекодатель – юридическое или физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель, осуществляющее платеж за товары или 
услуги посредством чека.

Плательщиком в чековом обязательстве может выступать только банк, 
в котором чекодатель имеет денежные средства (вправе распоряжаться ими 
путем выписки чеков для оплаты).

Чекодержатель – юридическое лицо либо индивидуальный предпри-
ниматель, являющиеся получателями платежа по чеку.

Чек в обязательном порядке должен содержать: наименование доку-
мента – «чек», наименование плательщика, какую конкретно денежную 
сум му надо списать с его счета и в какой валюте, дату и место составления 
чека, подпись чекодателя.

При одногородних расчетах получатель средств предъявляет чек 
к оплате в банк плательщика, а при иногородних – в свой банк.

Расчеты могут производиться также банковскими платежными карточками. 
Банковская платежная карточка – персонифицированное либо неперсони-
фицированное средство совершения безналичных расчетов за товары и услуги, 
получения наличных денег и осуществления других операций.

Банковские платежные карточки в зависимости от того, кто осущест-
вляет их эмиссию, могут быть:

– карточками системы (выпускаются банком – участником системы 
банков);

– частными карточками (выпускаются в обращение одним банком).
Расчеты могут также производиться путем зачета взаимных требова-

ний. Под расчетами, основанными на зачете взаимных требований, 
понимаются безналичные расчеты, при которых взаимные требования 
и обязательства юридических лиц друг к другу погашаются в равнове-
ликих суммах и лишь на разницу производится платеж в установленном 
порядке.

Расчеты могут производиться и посредством векселей. Вексель – 
письмен ное обязательство плательщика по возникшему обязательству 
установленной формы, дающее бесспорное право получателю средств 
(векселедержателю) по истечении срока обязательства требовать от долж-
ника уплаты указанной в векселе денежной суммы. Это, по существу, 
форма коммерческого кредитования, и применяется она при временном 
отсутствии у плательщика денежных средств.
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Вексель должен быть оплачен в течение установленного времени 
с момента его выписки.

Из изложенного следует, что расчетные и кредитные отношения, как 
правило, связаны с банковской системой. 

Банковскую систему Республики Беларусь составляют Национальный 
банк Республики Беларусь и иные банки (например, Беларусбанк, Агро-
промбанк).
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ГЛАВА 27. Договор хранения

§ 1. Договор хранения: понятие, признаки и виды. Правовое 
регулирование отношений хранения. 
§ 2. Права, обязанности и ответственность сторон по договору хранения. 
Прекращение договора.
§ 3. Хранение на товарном складе. Складские документы.
§ 4. Специальные виды хранения.

§ 1. Договор хранения: понятие, признаки и виды.  
 Правовое регулирование отношений хранения 

Правовому регулированию отношений по договору хранения пос-
вящена гл. 47 ГК (ст. 776–816 ГК). Отношения участников обяза-
тельств по хранению регулируются также специальными актами зако-
нодательства.

По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить 
вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту 
вещь в сохранности (п. 1 ст. 776 ГК).

Роль договора хранения заключается в обеспечении сохранности пере-
данной на хранение вещи и своевременном возврате ее поклажедателю. 
По договору хранения вещь передается во владение, но не в пользование. 
Если вещь передается во владение и пользование, это должно быть предус-
мотрено в договоре хранения.

Рассматриваемый договор относится к типу договоров, направленных 
на оказание услуг по хранению1 вещей, ценностей, документов и т. д.

Договору хранения присущи характерные признаки. Он является дву-
сторонним, поскольку права и обязанности имеют обе стороны.

Сторонами договора выступают как граждане, так и организации. 
Договор может заключаться между гражданами, между гражданами и орга-
низациями и организациями между собой.

Сторона, сдающая имущество на хранение, именуется поклажедате-
лем, а сторона, принимающая такое имущество, – хранителем.

Поклажедатель – любое физическое или юридическое лицо. При 
этом обязательно, чтобы лицо, передающее на хранение вещь, было ее 

1 Отнесение договора хранения к числу договоров по оказанию услуг некоторыми уче-
ными ставиться под сомнение. См., например: Комментарий к Гражданскому кодексу Респуб-
лики Беларусь : в 2 кн. / отв. ред. В.Ф. Чигир. Кн. 2. С. 220, 294–295 ; Кротов М.В. Об обяза-
тельствах по оказанию услуг в советском гражданском праве. Л., 1990. С. 44, 76.
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собственником. Это может быть и управомоченное лицо (перевозчик, 
подрядчик и т. д.).

Хранителями выступают как граждане, так и организации, но к ним закон 
предъявляет определенные требования: гражданин должен обладать полной 
дееспособностью, юридическое лицо должно иметь специальное разреше-
ние (лицензию) (например, для хранения взрывоопасных веществ).

В результате заключения такого рода договора между гражданами 
и организациями возникают определенного рода отношения. Они подраз-
деляются на два вида. К первому относятся те отношения, участвуя в кото-
рых организация выполняет обязанности хранителя в качестве основного 
вида деятельности (ломбарды, холодильники, элеваторы и т. п.). Ко вто-
рому виду относятся отношения между гражданами и организациями, для 
которых характерно, что обязанности организаций по хранению носят 
вспомогательный характер, т. е. организации не создаются специально для 
этих целей (поликлиники, театры, столовые и т. д.).

Договор хранения может быть и односторонним, т. е. когда одна сто-
рона обладает только правами, а на другую возложены обязанности. Одно-
сторонним, как правило, является договор между гражданами, когда одно-
временно с достигнутым соглашением следует передача вещей на хранение 
и такое хранение безвозмездное.

Рассматриваемый договор может быть возмездным и безвозмездным. 
Договор хранения предполагается безвозмездным, если иное не установлено 
законодательством или договором. При безвозмездном хранении поклажеда-
тель обязан возместить хранителю произведенные им необходимые расходы 
на хранение вещи, если законодательством или договором не предусмотрено 
иное (ст. 787 ГК). Так, в частности, сдача вещей в гардероб осуществляется 
безвозмездно, а сдача вещей в камеру хранения – возмездно.

В отличие от большинства других договоров гражданского права договор 
хранения может быть как реальным, так и консенсуальным в зависимости от 
того, к какой разновидности договоров хранения принадлежит заключаемый 
договор. Так, договор хранения между гражданами, а также между гражда-
нами и организациями, как правило, является реальным, т. е. он считается 
заключенным с момента передачи вещей. Между организациями он может 
быть и консенсуальным, т. е. предусматривает обязанность принять имущес-
тво на хранение в будущем, в предусмотренный договором срок (например, 
договор мясокомбината с хладокомбинатом о хранении мясной продукции 
в будущем или о хранении зерна в элеваторе под будущий урожай и т. п.).

Предмет договора хранения – как индивидуально-определенные вещи, 
так и определяемые родовыми признаками, т. е. любые вещи, ценности, 
документы, а также деньги (деньги могут быть предметом договора хране-
ния, если они не обезличиваются, а принимаются на хранение с указанием 
серий и номеров купюр).
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Законодательством (ст. 780 ГК) установлено, что в случаях, прямо 
предусмотренных договором хранения, принятые на хранение вещи 
одного поклажедателя могут смешиваться с вещами того же рода 
и качества других поклажедателей (хранение с обезличением) (напри-
мер, хранение элеватором зерна нескольких собственников).

В таких случаях договоры называются договорами регулярного 
и иррегулярного хранения.

Договор регулярного хранения определяется как обычный, нормаль-
ный (от лат. regulare), т. е. когда на хранение сдаются индивидуально-
опре деленные вещи, предполагающие их нахождение в обособлении от 
других вещей, а также вещи, определяемые родовыми признаками.

Договор иррегулярный определяется как необычный, ненормальный 
(от лат. irregulare), т. е. хранение с обезличением, когда вещи одного 
поклажедателя смешиваются с вещами других поклажедателей или 
самого хранителя. В таких ситуациях устанавливается общая долевая 
собственность и поклажедателю возвращается равное или обусловлен-
ное сторонами количество вещей того же рода и качества.

Риск случайной гибели или случайной порчи части вещей, опреде-
ляемых родовыми признаками, распределяется между собственниками 
пропорционально их долям.

Следует отметить, что не могут быть предметом договора хранения 
вещи, которые не перемещаются в пространстве (например, дом)1, так 
как по договору вещь передается хранителю. В данном случае заклю-
чается либо трудовой договор со сторожем, либо договор об охране 
объектов подразделениями Департамента охраны МВД Республики 
Беларусь.

Что же касается хранения в порядке секвестра, то в данном случае на 
хранение могут быть переданы как движимые, так и недвижимые вещи 
(п. 3 ст. 816 ГК).

Обязательства по договору хранения не применимы, если хране-
ние является сопутствующим другим обязанностям должника (напри-
мер, хранение подрядчиком материалов заказчика. В данном случае 
такого рода обязанности хранения и ответственность за их нарушение 
определяются нормами, регулирующими основное обязательство (под-
ряд, перевозка и т. д.)).

Не порождает договора хранения согласие гражданина присмотреть 
за вещами другого гражданина без возложения на себя юридической 
обязанности по обеспечению сохранности вещей (например, на вокзале 
присмотр пассажирами за вещами друг друга).

1 По этому вопросу см.: Гражданское право : учебник : в 2 т.  / отв. ред. Е.А. Суханов.  
2-е изд., перераб. и доп. С. 74.
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Срок договора хранения может быть определен календарной датой 
и отрезком времени. Законом также предусматривается возможность 
заключения договора до востребования и без указания срока.

Согласно законодательству (ст. 779 ГК) хранитель обязан хранить вещь 
в течение обусловленного договором хранения срока. Если срок хранения 
договором не предусмотрен и не может быть определен исходя из его усло-
вий, хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем.

Если срок хранения определен моментом востребования вещи покла-
жедателем, хранитель вправе по истечении обычного при данных обстоя-
тельствах срока хранения вещи потребовать от поклажедателя взять обратно 
вещь, предоставив ему для этого разумный срок. Неисполнение поклажеда-
телем такой обязанности влечет последствия, предусмотренные ст. 789 ГК.

Цена устанавливается соглашением сторон, если речь идет о возмезд-
ном договоре и он заключается гражданами. Что касается возмездных дого-
воров между гражданами и организациями, а также организациями между 
собой, то цена устанавливается, как правило, в нормативном порядке, если 
иное не установлено законодательством или договором.

Форма договора хранения подчиняется общим правилам о форме совер-
шения сделок, т. е. он может быть заключен в устной и письменной форме. 
Так, договор хранения между гражданами на сумму до 10 базовых величин 
заключается в устной форме, а если стоимость передаваемой на хранение 
вещи превышает 10 базовых величин, требуется соблюдение письменной 
формы (п.1 ст. 777 ГК). Письменная форма требуется также при заключении 
договора хранения юридическими лицами между собой и с гражданами.

В то же время закон (ст. 777 ГК) при заключении договора хранения 
применительно к его форме предусматривает ряд особенностей.

Договор хранения, предусматривающий обязанность хранителя при-
нять вещь на хранение (консенсуальный договор), должен быть заключен 
в письменной форме независимо от состава участников этого договора 
и стоимости вещи, передаваемой на хранение.

Передача вещи на хранение при чрезвычайных обстоятельствах (пожар, 
стихийное бедствие, внезапная болезнь, угроза нападения и т. п.) может 
быть доказана свидетельскими показаниями.

Простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, 
если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем путем выдачи 
поклажедателю:

– сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, 
подписанного хранителем;

– номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием 
вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на 
хранение предусмотрена законодательством либо обычна для данного вида 
хранения (п. 2 ст. 777 ГК).
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Несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает 
стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тож-
дестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем.

Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой 
форме достигнуто соглашение по всем существенным (необходимым, обя-
зательным) условиям договора (ст. 402 ГК).

Существенными (обязательными) для договора хранения являются 
условия, отражающие четко обозначенные стороны, наименование 
и особенности вещей, сдаваемых на хранение, а также время заключения 
договора.

 Виды договора хранения. Законодательство подразделяет хранение: 
– на обычное – предполагает урегулирование взаимоотношений между 

поклажедателем и хранителем исходя из общеустановленных требований 
или обычно применяемых правил, т. е. из общих положений о хранении, 
которые изложены в § 1 гл. 47 ГК; 

– специальное – хранение на товарном складе, хранение вещей 
в ломбарде, банке, камерах хранения транспортных организаций, гар-
деробах и т. д. Регламентации этих видов хранения посвящены § 2, 3  
гл. 47 ГК.

В зависимости от того, кто выступает в качестве хранителя, закон раз-
личает:

– профессиональное хранение;
– непрофессиональное хранение.
Профессиональным, как следует из п. 2 ст. 776 ГК, считается такое 

хранение, при котором хранителем является коммерческая либо некоммер-
ческая организация, осуществляющая хранение в качестве одной из целей 
своей профессиональной деятельности. Следовательно, если в качестве 
хранителя выступает некоммерческая организация или гражданин, для 
которых это не является основной целью деятельности, то хранение счита-
ется непрофессиональным.

Такое разделение сказывается на обязанностях сторон и регламента-
ции их ответственности. В частности, если в договоре хранения стороной 
выступает профессиональный хранитель, то на него может быть возло-
жена обязанность принять на хранение вещь от поклажедателя в предус-
мотренный договором срок. Профессиональное хранение соответственно 
предполагает и повышенную ответственность хранителя.

Исходя из нормы закона, договоры подразделяются также:
– на обычные, если стороны имеют возможность предварительно ого-

ворить условия, а затем и надлежащим образом их оформить;
– чрезвычайные, если вещь передается на хранение при чрезвычай-

ных обстоятельствах, например в условиях пожара, стихийного бедствия, 
внезапной болезни, угрозы нападения и т. п. Поскольку такой договор  
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возникает в экстремальных ситуациях, то закон делает исключение от 
общих правил, касающихся надлежащего оформления отношений сторон. 
В частности, передача вещи на хранение при чрезвычайных обстоятельс-
твах может быть доказываема свидетельскими показаниями. 

Законом (ст. 796 ГК) предусмотрено хранение в силу акта законода-
тельства, и на возникшие на этой основе обязательства по хранению рас-
пространяются общие нормы (соответствующие статьи ГК), если законо-
дательством не установлены иные правила.

Положения об обязательствах хранения в силу закона применимы к обя-
зательствам по хранению, если обязанность хранения возложена не в силу 
договора, а вытекает из других законных оснований. Например, хранение 
находок (ст. 228 ГК), наследственного имущества (ст. 1066–1068 ГК).

Органы внутренних дел хранят в силу акта законодательства деньги, 
ценности и вещи, изъятые у граждан при обысках и арестах.

Денежные суммы хранятся на депозитном счете отдела (управления) 
внутренних дел в банке, куда они должны сдаваться не позднее следую-
щего дня со дня получения их финансовой частью (бухгалтером, секрета-
рем) органов внутренних дел.

Вещественные доказательства, подлежащие возврату владельцу, хра-
нятся до вступления приговора в законную силу или вынесения постанов-
ления, определения о прекращении дела, а потом возвращаются ему. Если 
не установлен законный владелец этих вещественных доказательств, они 
переходят в собственность государства.

§ 2. Права, обязанности и ответственность  
 сторон по договору хранения.  
 Прекращение договора

Стороны имеют определенные права и несут обязанности. 
На каждую из сторон по договору хранения возлагаются соответству-

ющие обязанности. 
Обязанности хранителя:
1) принять вещь на хранение. Но, взяв на себя такую обязанность, 

хранитель не вправе требовать передачи ему этой вещи на хранение. Если 
иное не предусмотрено договором, хранитель освобождается от обязан-
ности принять вещь на хранение в случаях, когда в обусловленный срок 
вещь не будет передана ему на хранение (ст. 778 ГК);

2) обеспечить сохранность имущества в течение обусловленного дого-
вором срока. Для этого он должен принять все необходимые меры, предус-
мотренные договором, или необходимые для сохранения имущества (п. 1 
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ст. 781 ГК). К числу таких мер относятся, например, устранение доступа 
к охраняемым вещам, соблюдение технических условий и применение 
оборудования для сохранения скоропортящейся продукции и т. д. Что каса-
ется обязанностей хранителя по безвозмездному договору хранения, то он 
должен беспокоиться о них, как о своих собственных.

Хранитель не может в одностороннем порядке прервать договор хране-
ния, даже если он был заключен без указания срока или услуга по хранению 
оказывается бесплатно. Досрочное прекращение договора с поклажедате-
лем возможно только в случаях, прямо указанных в законе или договоре. 
В частности, в соответствии с п. 2 ст. 784 ГК хранитель вправе потребовать 
до истечения срока договора взять свои вещи, если они, несмотря на соб-
людение условий их хранения, стали опасными для окружающих либо для 
имущества хранителя или третьих лиц;

3) незамедлительно уведомить поклажедателя и дождаться от него 
ответа при необходимости изменения предусмотренных договором усло-
вий хранения вещи. Однако в том случае, если имуществу поклажедателя 
грозит опасность утраты, недостачи или повреждения вещи, хранитель 
вправе изменить способ, место и иные условия хранения, не дожидаясь 
ответа поклажедателя (п. 1 ст. 783 ГК);

4) воздерживаться от пользования переданной на хранение вещью без 
согласия поклажедателя, а также предоставлять возможность пользова-
ния ею третьим лицам. Закон допускает возможность пользования вещью, 
переданной на хранение, лишь в случаях, когда пользование хранимой 
вещью необходимо для обеспечения ее сохранности и не противоречит 
договору (ст. 782 ГК);

5) незамедлительно уведомить поклажедателя о передаче вещи на 
хранение третьему лицу, когда он вынужден к этому силою обстоя-
тельств в интересах поклажедателя и лишен возможности получить его 
согласие. Такое требование связано с тем, что по общему правилу, если 
договором хранения не предусмотрено иное, хранитель не вправе без 
согласия поклажедателя передавать вещь на хранение третьему лицу 
(ст. 785 ГК);

6) возвратить имущество по требованию поклажедателя, т. е. ему или 
лицу, указанному поклажедателем в качестве получателя. Такое требова-
ние может последовать в любое время независимо от того, истек срок дого-
вора или нет. Вещь должна быть возвращена хранителем в том состоянии, 
в каком она была принята на хранение, с учетом ее естественного ухудше-
ния, естественной убыли или иного изменения вследствие ее естественных 
свойств.

 Одновременно с возвратом вещи хранитель обязан передать плоды 
и доходы, полученные за время ее хранения, если иное не предусмотрено 
договором (ст. 790 ГК).
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На хранителя могут быть возложены и другие обязанности (например, 
страхование вещей в ломбарде).

С выполнением обязанностей хранителя тесно связаны и права покла-
жедателя. В частности, если хранитель отказывается от принятия на хра-
нение оговоренной договором вещи или ее возврата, поклажедатель вправе 
требовать исполнения указанных обязанностей.

Обязанности поклажедателя:
1) при сдаче вещи на хранение предупредить хранителя о свойствах 

вещи и условиях ее хранения. Невыполнение этой обязанности поклаже-
дателем освобождает хранителя от ответственности;

2) выплатить хранителю вознаграждение, если это предусмотрено 
законодательством или договором. При безвозмездном хранении возмес-
тить хранителю расходы, понесенные им для сохранности вещи, если зако-
нодательством или договором не предусмотрено иное, а при возмездном 
хранении эти расходы включаются в вознаграждение по хранению, если 
иное не предусмотрено договором хранения (ст. 787 ГК);

3) своевременно принять сданные на хранение вещи. При невыполне-
нии этой обязанности хранитель может их реализовать в порядке, установ-
ленном законом. Так, хранитель вправе, если иное не предусмотрено дого-
вором, после письменного предупреждения поклажедателя самостоятельно 
продать вещь по цене, сложившейся в месте хранения, а если такая цена 
превышает 100 базовых величин – продать ее с аукциона в порядке, уста-
новленном законодательством. Сумма, полученная от продажи невостре-
бованных вещей, передается поклажедателю, за вычетом сумм, причитаю-
щихся хранителю, в том числе его расходов на продажу вещи (ст. 789 ГК);

4) возместить расходы на хранение вещи. Закон (ст. 787 и 788 ГК) 
подразделяет эти расходы на обычные и чрезвычайные. Обычные рас-
ходы – расходы, которые необходимы для обеспечения хранения вещи 
в нормальных условиях. Чрезвычайные расходы – расходы на хранение 
вещи, которые превышают обычные расходы и которые стороны не могли 
предвидеть при заключении договора хранения.

На возмещение чрезвычайных расходов необходимо получить согла-
сие поклажедателя. Если же такое согласие не получено, а в случае, когда 
хранитель их произвел, но поклажедатель не одобрил, хранитель может 
требовать возмещения чрезвычайных расходов лишь в пределах ущерба, 
который мог бы быть причинен вещи, если бы эти расходы не были про-
изведены.

Что же касается обычных расходов, они возмещаются хранителю 
во всех ситуациях, если иное не предусмотрено законодательством или 
договором;

5) возместить хранителю убытки, причиненные свойствами сданной 
на хранение вещи, если хранитель, принимая вещь на хранение, не знал 
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и не должен был знать об этих свойствах (ст. 793 ГК) (например, вещь, 
сданная на хранение, причинила вред вещам других поклажедателей или 
хранителю).

Невыполнение рассмотренных обязанностей влечет за собой наступле-
ние ответственности. 

Ответственность сторон по договору хранения: 
1. Ответственность хранителя наступает за утрату, недостачу или 

повреждение вещи. Она зависит от возмездности или безвозмездности, 
а также субъектного состава договора (профессиональное или обычное 
хранение).

В силу п. 3 ст. 781 ГК хранитель по безвозмездному договору хранения, 
заключенному между гражданами, обязан заботиться о переданной ему на 
хранение вещи как о своей собственной (за исключением дополнительных 
мер, не оговоренных в договоре, например, хранение ценностей с посто-
янно включенной охранной сигнализацией), т. е. он несет ответственность 
при наличии вины в форме умысла или грубой небрежности (например, 
в результате пожара, возникшего по его вине, уничтожены вещи, сданные 
на хранение). Что касается возмездного договора, хранитель отвечает при 
наличии вины в любой форме.

Профессиональный хранитель, т. е. организация (ломбарды, камеры 
хранения транспортных организаций и т. д.), для которой хранение является 
одной из целей деятельности, преду смотренной уставом (положением), 
несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение вещей, если 
не докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли вследс-
твие непреодолимой силы либо из-за свойства вещи, о которых хранитель, 
принимая ее на хранение, не знал и не должен был знать, либо в резуль-
тате умысла или грубой неосторожности поклажедателя. В данном случае 
ответственность наступает и при отсутствии вины (за случай). При про-
срочке в принятии вещей поклажедателем хранитель отвечает только при 
наличии умысла или грубой неосторожности.

Обычный хранитель отвечает за сохранность имущества только при 
наличии вины.

Размер ответственности хранителя предусмотрен ст. 792 ГК. Убытки, 
причиненные поклажедателю утратой, недостачей или повреждением 
имущества, хранитель возмещает в полном объеме, если законодатель-
ством или договором не предусмотрено иное.

При безвозмездном хранении убытки, причиненные поклажедателю 
утратой, недостачей или повреждением вещей, возмещаются:

– за утрату и недостачу вещей – в размере стоимости утраченных или 
недостающих вещей;

– повреждение вещей – в размере суммы, на которую понизилась их 
стоимость.
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Если при сдаче вещи на хранение она была оценена, то ответственность 
наступает в размере оценки, поскольку не доказано, что действительная 
стоимость утраченной или поврежденной вещи ниже этой суммы.

Если вещь повреждена настолько, что не может быть использована по 
первоначальному назначению, лицо, сдавшее вещь на хранение, вправе 
от нее отказаться и потребовать от хранителя возмещения ее стоимости, 
а также других убытков, если иное не предусмотрено законодательством 
или договором хранения.

Хранитель не несет ответственности за обезвреженные или уничтожен-
ные им легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или вообще опасные по 
своей природе вещи в любое время, если поклажедатель при их сдаче на 
хранение не предупредил хранителя об этих свойствах (ст. 784 ГК). Но 
указанное правило действует в случаях, когда хранитель не мог удосто-
вериться путем наружного осмотра в опасных свойствах сданной на хра-
нение вещи, а его умышленно ввели в заблуждение (например, изменено 
название представляющей опасность вещи). 

2. Ответственность поклажедателя наступает прежде всего 
в связи с несостоявшимся хранением по вине поклажедателя, т. е. если 
поклажедатель не передает вещь на хранение в предусмотренный дого-
вором срок (консенсуальный договор), то он несет ответственность 
перед хранителем за причиненные ему убытки. Такая ответственность 
наступает, когда законодательством или договором хранения не пре-
дусмотрено иное. В то же время закон освобождает поклажедателя 
от ответственности, если он заявит хранителю об отказе от его услуг 
в разумный срок.

Поклажедатель обязан возместить хранителю и третьим лицам убытки, 
причиненные свойствами сданной на хранение вещи (легковоспламеня-
ющиеся, взрывоопасные и т. д.), если хранитель, принимая эту вещь, не 
знал и не должен был знать об этих свойствах (ст. 784, 793 ГК). Исходя из 
смысла закона, поклажедатель в таком случае должен возместить убытки, 
даже если он и не знал о свойствах сдаваемых вещей, т. е. ответственность 
наступает и при отсутствии его вины.

На поклажедателя возложена ответственность за нарушение сроков 
принятия вещи, оговоренных договором хранения, а также за несвоевре-
менную уплату вознаграждения и за возмещение расходов на хранение.

Прекращение договора. Договор хранения прекращается обычно над-
лежащим его исполнением или по истечении срока, указанного в договоре, 
либо по иным основаниям.

Договор хранения может быть прекращен и до истечения оговоренного 
сторонами срока. При этом такое прекращение может произойти по обсто-
ятельствам, за которые хранитель не отвечает, а также по обстоятельствам, 
за которые хранитель отвечает.
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В случае если хранение прекращается не по вине хранителя, он имеет 
право на соразмерную часть вознаграждения. Вознаграждение может быть 
взыскано и за весь обусловленный договором срок хранения. Это касается 
тех случаев, когда на хранение передаются вещи с опасными свойствами 
(легковоспламеняющиеся, взрывоопасные) и поклажедатель не предупре-
дил хранителя об этих свойствах, в силу чего хранитель был вынужден их 
обезвредить или уничтожить.

При досрочном прекращении договора хранения по вине хранителя 
вознаграждение за хранение не может быть истребовано, а полученная 
в счет этого вознаграждения сумма должна быть возвращена хранителем 
поклажедателю.

В силу ст. 794 ГК договор может быть прекращен и по требованию 
одной из сторон. Так, лицо, сдавшее вещи на хранение, вправе в любое 
время потребовать их от хранителя.

В равной мере это касается и срочных договоров хранения. Например, 
хранитель в результате стихийного бедствия (наводнения, пожара) не может 
хранить вещь. Он вправе расторгнуть досрочно рассматриваемый договор.

Договор хранения может быть прекращен, если срок хранения в нем 
определен моментом востребования вещи поклажедателем. Это дает право 
хранителю по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хра-
нения вещи потребовать от поклажедателя взять ее обратно.

Извещая поклажедателя о расторжении договора хранения, хранитель 
обязан предоставить ему для этого разумный срок (п. 3 ст. 779 ГК).

Споры о досрочном расторжении договора хранения рассматриваются 
в судебном порядке. 

§ 3. Хранение на товарном складе.  
 Складские документы

Хранение на товарном складе в сравнении с так называемым общим 
хранением имеет определенную специфику, которая определяется такими 
существенными признаками, как:

– особый объект;
– особый субъект;
– особый характер формализации заключенного соглашения.
По договору складского хранения товарный склад (хранитель) обязу-

ется за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем 
(поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности (п. 1 ст. 797 ГК).

Рассматриваемый договор – один из видов договора хранения, и, как 
следует из его определения, он двусторонний и возмездный.
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Сторонами договора складского хранения являются хранитель и пок-
лажедатель. В роли хранителя выступает товарный склад, а поклажеда-
теля – товаровладелец.

Товарным складом признается организация, осуществляющая в качес-
тве предпринимательской деятельности хранение товаров и оказывающая 
связанные с хранением услуги (п. 1 ст. 797 ГК).

Таким образом, сторонами договора складского хранения являются 
лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью.

Поскольку в роли товарного склада выступают элеватор, хладокомби-
нат и т. д., следовательно, это не обычное, а профессиональное хранение.

То, что хранение производится за вознаграждение, а договор складс-
кого хранения осуществляется для предпринимательской деятельности, 
подчеркивает возмездный характер этого договора.

Договор складского хранения может быть как реальным, так и консен-
суальным.

Обязанность товарного склада принять товар на хранение в будущем 
указывает на консенсуальный характер договора, т. е. возникшее обяза-
тельство обязывает товарный склад принять от товаровладельца товар 
в обусловленный соглашением сторон срок (консенсуальный договор). 
Невыполнение этого условия возлагает на товарный склад обязанность 
возместить товаровладельцу понесенные им убытки.

Предмет рассматриваемого договора – хранение товаров и оказание 
услуг, связанных с предпринимательской деятельностью. Хранить товары 
и оказывать услуги могут лишь товарные склады, обладающие статусом 
юридического лица. Выделяются товарные склады:

общего пользования;
обслуживающие определенные организации (так называемые ведомс-

твенные товарные склады).
Товарный склад признается складом общего пользования, если из зако-

нодательства или выданного этой коммерческой организации разрешения 
(лицензии) вытекает, что она обязана принимать товары на хранение от 
любого товаровладельца (п. 1 ст. 798 ГК).

Договоры складского хранения, заключаемые товарным складом общего 
пользования, носят публичный характер (ст. 396 ГК). Следовательно, товар-
ные склады общего пользования должны заключать договоры со всеми 
желающими товаровладельцами и не вправе оказывать предпочтение отде-
льным клиентам.

Товарные склады общего пользования расположены, как правило, на 
железнодорожных и автобусных станциях, в речных портах (в Республике 
Беларусь) и других местах, создающих возможность доставки и условия 
хранения товаров. Разрешение на деятельность таких складов должно 
быть подтверждено лицензией.
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Что касается ведомственных складов, то на них не распространяются 
нормы публичного договора, т. е. они вправе, но не обязаны брать на хра-
нение товары от любого товаровладельца. Такие склады, как правило, 
существуют при конкретных организациях (например, при торговых).

Товарные склады принимают на хранение товары как раздельно (конк-
ретный станок), так и обезличенно (зерно в элеваторе), т. е. товары могут 
сдаваться на хранение и индивидуально-определенные, и определяемые 
родовыми признаками.

Товарный склад может распоряжаться сданными ему на хранение това-
рами, если это следует из законодательства или такое условие предусмот-
рено в договоре (ст. 808 ГК). Предоставленное право говорит о том, что 
право собственности на товары перешло к хранителю, а следовательно, он 
несет и риск их случайной гибели.

Если товарному складу будет предоставлена возможность распоря-
жаться сданным ему на хранение товаром (если это следует из законода-
тельства или договора), то возникшие отношения сторон регулируются 
правилами договора займа. Однако в отличие от договора займа время 
и место возврата товаров определяются правилами договора хранения.

Срок договора складского хранения определяется соглашением сто-
рон. Он может быть заключен с указанием срока и без указаний такового  
(до востребования).

Цена оказываемых услуг по данному договору должна быть одинако-
вой для всех товаровладельцев, заключивших этот договор.

Форма договора складского хранения предполагается письменная. При 
этом она считается соблюденной, если заключение договора и принятие 
товара на склад удостоверены склад ским документом (ст. 797 ГК). Склад-
скими документами, подтверждающими принятие товаров на хранение 
(ст. 802 ГК), являются:

1) двойное складское свидетельство. Оно состоит из двух частей: 
складского свидетельства и залогового свидетельства (варранта), кото-
рые могут быть отделены одно от другого. Как в целом, так и каждая часть 
двойного складского свидетельства являются ценными бумагами (п. 2 и 3 
ст. 802 ГК) и могут передаваться вместе или порознь по передаточной над-
писи (ст. 805 ГК).

Каждая из частей двойного свидетельства должна содержать одина-
ковые реквизиты, отражающие наименование и место нахождения товар-
ного склада, текущий номер складского свидетельства по реестру склада, 
наименование юридического лица либо имя гражданина, от которого при-
нят товар на хранение, а также место нахождения (место жительства) това-
ровладельца, наименование и количество принятого на хранение товара, 
срок хранения, размер вознаграждения за хранение и др. Перечень этих 
реквизитов изложен в ст. 803 ГК. 
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Обе части свидетельства должны иметь идентичные подписи уполно-
моченного лица и печати товарного склада. Отсутствие требуемых данных 
говорит о недействительности двойного складского свидетельства.

Первая часть (складское свидетельство) дает право его держателю 
распоряжаться товаром, т. е. товар можно продать, обменять и т. д., но его 
нельзя изъять со склада до погашения кредита, выданного по залоговому 
свидетельству (п. 2 ст. 804 ГК). Об этом должны знать лица, которые всту-
пают в деловые отношения с держателем первой части (складского свиде-
тельства).

Вторая часть (залоговое свидетельство) предоставляет возможность 
получения кредита под залог хранящегося на складе товара. Лицо, име-
ющее залоговое свидетельство, может передавать его другим лицам как 
ор дерную ценную бумагу по передаточной надписи.

Покупатель, который приобрел складское свидетельство, не может 
получить товар со склада без залогового свидетельства (варранта), пос-
кольку оно обременено залогом. Для того чтобы получить товар со склада, 
необходимо предварительно рассчитаться с залогодержателем, т. е. выку-
пить залоговое свидетельство.

Обе части вместе (складское свидетельство и залоговое свидетельство) 
дают право их держателю распоряжаться хранящимся на складе товаром 
в полном объеме. Следовательно, товарный склад при выдаче товара может 
выдать товар другой стороне только лишь после получения от нее обеих 
частей двойного складского свидетельства (п. 1 ст. 806 ГК).

Законодательством допускается выдача держателю складского свиде-
тельства товара складом не иначе как в обмен на складское свидетельс-
тво и при условии предоставления вместе с ним квитанции об уплате всей 
суммы долга по залоговому свидетельству (п. 2 ст. 806 ГК).

Товарный склад, нарушивший установленное законом требование, 
несет ответственность перед держателем залогового свидетельства в раз-
мере всей обеспеченной по нему суммы долга (п. 3 ст. 806 ГК);

2) простое складское свидетельство. Оно, как и двойное складское 
свидетельство, является ценной (ордерной) бумагой и выдается на предъ-
явителя, подтверждает передачу товара на хранение, а также может слу-
жить оформлением продажи товара.

Товарный склад обязан выдать товар лицу, предъявившему простое 
складское свидетельство.

Простое складское свидетельство должно отвечать всем предъявлен-
ным к нему требованиям (п. 3 ст. 807 ГК), т. е. оно должно содержать све-
дения, предусмотренные подп. 1, 2, 4–7 п. 1 ст. 803 ГК, а также указание, 
что оно выдано на предъявителя. В частности, в простом складском свиде-
тельстве обязательно должны быть указаны наименование и место нахож-
дения товарного склада, принявшего товар на хранение; текущий номер 
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складского свидетельства по реестру складских свидетельств; наименова-
ние и количество принятого на хранение товара – число единиц и (или) 
товарных мест и (или) мера (масса, объем) товара; срок, на который товар 
принят на хранение, если такой срок устанавливается, или указание на то, 
что товар принят на хранение до востребования; размер вознаграждения за 
хранение или тарифы, на основании которых оно исчисляется, и порядок 
оплаты хранения; дата выдачи складского свидетельства, а также указание 
на то, что оно выдано на предъявителя. Держатель простого складского 
свидетельства имеет право распоряжаться хранящимся на складе товаром, 
который не выбывает из отношений хранения. Товар, принятый на хране-
ние с выдачей простого складского свидетельства, находится под залогом 
у склада в течение срока хранения;

3) складская квитанция – документ, удостоверяющий принятие товара 
складом с указанием в нем наименования товара, его количества и других 
реквизитов, раскрывающих характеристику товара. Этот документ не рас-
считан на то, что его можно заложить и т. д. Выдача складской квитанции, 
по существу, означает, что товаровладелец не намерен распоряжаться това-
ром в период его хранения и собирается по мере надобности сам забрать 
его со склада.

По сравнению со складскими свидетельствами отношения сторон по 
складской квитанции являются не настолько сложными и определяются 
общими правилами договора хранения.

Права и обязанности сторон. Помимо прав и обязанностей товарного 
склада и товаровладельца, вытекающих из требований, предъявляемых 
к форме договора, законодатель также определяет права и обязанности 
сторон, исходя из особенностей их взаимоотношений при хранении това-
ров на товарном складе.

Как известно, товары могут храниться раздельно и с обезличением. 
Однако принятие товаров с обезличением создает угрозу возврата их не 
того сорта, другого качества (например, хранение элеватором зерна разных 
владельцев несет угрозу того, что при его возврате оно по каким-то при-
знакам не будет соответствовать сданному на хранение). К этому следует 
добавить, что товары могут поступать в большом количестве. Учитывая 
эти особенности и предвидя возможные последствия, законодатель наде-
ляет стороны рядом особых прав и обязанностей.

Товарный склад обязан при приемке товаров на хранение за свой счет 
произвести их осмотр, определить количество (число единиц или товар-
ных мест либо меру, массу, объем) и внешнее состояние. Результаты таких 
проверок и фиксация необходимых данных отражаются в складских доку-
ментах. 

Товарный склад в целях контроля за хранением товара обязан предо-
ставлять товаровладельцу во время хранения возможность осматривать 
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товары и их образцы, а если хранение осуществляется с обезличением, 
то брать пробы и принимать меры, необходимые для обеспечения сохран-
ности товаров (ст. 799 ГК).

Товарный склад вправе самостоятельно выбирать условия хранения 
товара, и если для обеспечения сохранности товара возникает необходи-
мость их изменить, он это ни с кем не согласовывает. Однако, если требу-
ется существенно изменить условия, он обязан уведомить товаровладельца 
о принятых мерах. При обнаружении повреждений товара, выходящих за 
установленные пределы, товарный склад обязан незамедлительно соста-
вить об этом акт и в тот же день известить товаровладельца (ст. 800 ГК).

Законодательством (ст. 801 ГК) предоставлено право товаровладельцу 
и товарному складу требовать при возвращении товара его осмотра и про-
верки его количества. Расходы по проверке несет тот, кто ее потребовал. 
Если товар был выдан без совместной проверки или осмотра, заявление 
о недостаче или повреждении товара вследствие его ненадлежащего хра-
нения должно быть сделано складу письменно при получении товара, 
а если они не могли быть обнаружены при обычном способе принятия 
товара – в течение трех дней после его получения. Неподача товаровла-
дельцем заявления о недостаче или повреждении товара в установленные 
сроки дает право считать, поскольку не доказано иное, что товар возвра-
щен складом в соответствии с условиями договора складского хранения.

§ 4. Специальные виды хранения

Законодательство наряду с общими положениями о хранении (ст. 776–
796 ГК) специальными правилами, регулирующими хранение на товарном 
складе (ст. 797–808 ГК), выделяет и специальные виды хранения (ст. 809–
816 ГК) (общие правила хранения в этих случаях такие же, как и для хране-
ния на товарном складе, если иное не предусмотрено законодательством).

1. Хранение в ломбарде (ст. 809–810 ГК). Предметом договора хра-
нения в ломбарде является выдача краткосрочных кредитов под залог иму-
щества и оказание услуг по его хранению.

Договор хранения в ломбарде – двусторонняя, возмездная сделка (воз-
мездная сделка потому, что за выдачу краткосрочных кредитов под залог 
и за услуги по хранению ломбардом взимается плата, т. е. это является 
источником его предпринимательского дохода.

Сторонами договора являются хранитель и поклаже датель.
Хранителем по такому договору выступает особый субъект – лом-

бард, которым признается коммерческая специализированная организация 
(юридическое лицо), имеющая особую лицензию на данный вид деятель-
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ности. В роли поклажедателей выступают только граждане, являющиеся 
собственниками сдаваемых вещей.

Договор хранения в ломбарде вещей, принадлежащих гражданам, 
носит публичный характер, т. е. ломбард обязан заключить договор хране-
ния с каждым обратившимся к нему за подобной услугой.

Стоимость вещи, сдаваемой на хранение в ломбард, определяется по 
соглашению сторон в соответствии с ценами на вещи такого рода и качес-
тва, обычно устанавливаемыми в торговле в момент и в месте их принятия 
на хранение (п. 3 ст. 809 ГК).

В удостоверение заключения договора поклажедателю выдается имен-
ная сохранная квитанция (п. 2 ст. 809 ГК), содержащая сведения о качестве 
и количестве переданных ломбарду вещей, а также их стоимости.

Ломбард обязан страховать в пользу поклажедателя за свой счет приня-
тые на хранение вещи по стоимости, определяемой в соответствии с п. 3 
ст. 809 ГК. Это связано с тем, что ломбард относится к числу профессио-
нальных хранителей имущества, несущих повышенную ответственность 
за его сохранность.

Выдача займа под залог имущества, которое составляют предметы лич-
ного (домашнего, семейного) пользования, а также под залог ценных бумаг 
производится на основании договора займа и договора о залоге, заключа-
емых между ломбардом и физическим лицом. Условие залога может быть 
включено в договор займа.

Ломбард не вправе принимать в залог имущество, включенное в пере-
чень объектов, относительно которых по причине их исторической, куль-
турной или иной ценности в целях обеспечения государственной безопас-
ности применение залога не допускается.

Имущество, сдаваемое в ломбард в залог для получения займа, оцени-
вается по соглашению сторон.

Право заклада имущества в ломбард возникает с момента передачи 
в него предмета заклада, а если такая передача состоялась перед заклю-
чением договора о залоге – то с момента заключения этого договора либо 
с момента его регистрации, если такая регистрация предусмотрена законо-
дательством.

Ломбард не вправе пользоваться предметами заклада, если иное не 
установлено в договоре.

В случае утраты, недостачи имущества, сданного в залог, ломбард воз-
мещает залогодателю стоимость утраченного, недостающего имущества, 
а при повреждении предмета заклада – сумму, на которую снизилась его 
стоимость, если в договоре не предусмотрено возмещение ущерба в пол-
ном объеме и если хранитель не докажет, что утрата, недостача либо пов-
реждение произошли по причине непреодолимой силы или по умышлен-
ной вине, или грубой неосторожности залогодателя.
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Если залогодержатель ненадлежащим образом хранит или использует 
предмет заклада, залогодатель вправе в любое время потребовать прекра-
щения заклада или досрочного выполнения обеспеченного закладом обя-
зательства.

Хранение в ломбарде осуществляется в течение определенного срока. 
В случае если имущество не востребовано поклажедателем в обусловлен-
ный соглашением с ломбардом срок, ломбард согласно Декрету Президента 
от 21 января 2016 г. № 1 «О внесении изменения и дополнения в Декрет 
Президента Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 3 «О некоторых воп-
росах залога имущества» обязан хранить это имущество в течение одного 
месяца с взиманием за это платы, предусмотренной договором хранения. 
По истечении этого срока в случае не возвращения суммы займа ломбард 
вправе самостоятельно обратить взыскание на невостребованное имущес-
тво без обращения в суд, если сумма его оценки не превышает 100 базовых 
величин, и реализовать его в порядке, установленном для реализации зало-
женного имущества. 

 Что касается операций, осуществляемых ломбардом с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями, в том числе и реализации драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней, не востребованных из ломбарда, то 
они имеют свои особенности. Эти особенности устанавливаются и их право-
вое регулирование осуществляется законодательством Республики Беларусь 
в сфере деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 

Указанным Декретом также определено, что правила самостоятельного 
обращения взыскания на движимое имущество, предназначенное для лич-
ного, семейного или домашнего пользования, которым обеспечено испол-
нение обязательств по договору, и правила его самостоятельной реализа-
ции коммерческой микрофинансовой организацией определяются Советом 
Министров и Национальным банком Республики Беларусь. 

В случае если сумма от реализации заложенного имущества недоста-
точна для полного удовлетворения требований ломбарда, он вправе (при 
отсутствии иного указания в законодательных актах либо в договоре) 
получить недостающую сумму из другого имущества должника в порядке, 
предусмотренном законодательством. Если при реализации заложенного 
имущества полученная сумма превышает размер требований ломбарда, 
разница выплачивается залогодателю.

Ломбард заключает договоры займа под залог имущества по предъяв-
лении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

2. Хранение ценностей в банке или небанковской кредитно-финан-
совой организации. Закон (ст. 811 ГК) наряду с денежными операциями, 
предоставляет банкам или небанков ским кредитно-финансовым организа-
циям право принимать на хранение ценные бумаги, драгоценные металлы 
и камни, иные драгоценные вещи и ценности, в том числе документы.
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Определяя данный вид хранения как специальный, действующее зако-
нодательство не устанавливает каких-то особых правил, регулирующих 
такое хранение. Стороны сами определяют условия заключения договора 
хранения ценностей в банке или небанковской кредитно-финансовой орга-
низации с учетом общих положений о хранении.

Особенностью данного договора является лишь то, что он оформляется 
выдачей банком или небанковской кредитно-финансовой организацией 
поклажедателю именного сохранного документа, предъявление которого 
является основанием для выдачи хранимых ценностей поклажедателю 
(п. 2 ст. 811 ГК).

3. Хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе. Спе-
цифика данного договора заключается в том, что клиенту предоставляется 
право самому помещать ценности в индивидуальный банковский сейф 
и изымать их оттуда. Для того чтобы это право было безупречным и его 
можно было осуществить, клиенту выдается ключ от сейфа, карточка, поз-
воляющая идентифицировать клиента, либо иной знак или до кумент, удос-
товеряющий право клиента на доступ к сейфу или его содержимому.

Стороны рассматриваемого договора могут предусмотреть и право 
клиента работать в банке с ценностями, хранимыми в индивидуальном 
сейфе.

Законодательством установлено, что договором хранения ценностей 
в банке или небанковской кредитно-финансовой организации может быть 
предусмотрено их хранение с использованием поклажедателем (клиентом) 
или с предоставлением ему охраняемого банком или небанковской кредит-
но-финансовой организацией индивидуального банковского сейфа (ячейки 
сейфа, изолированного помещения в банке). Иными словами, договор хра-
нения ценностей в банке или в небанковской кредитно-финансовой орга-
низации имеет две разновидности:

– договор хранения ценностей в банке или небанковской кредитно-
финансовой организации с использованием поклажедателем (клиентом) 
индивидуального банковского сейфа;

– договор хранения ценностей в банке или небанковской кредитно-фи-
нансовой организации с предоставлением клиенту индивидуального бан-
ковского сейфа (п. 1 ст. 812 ГК).

По первому договору банк или небанковская кредитно-финансовая 
организация принимают от клиента ценности, которые должны храниться 
в сейфе, осуществляют контроль за их помещением клиентом в сейф, изъ-
ятием из сейфа и после изъятия возвращают их клиенту. Поскольку банк 
или небанков ская кредитно-финансовая организация, по сути, осущест-
вляют полный контроль за операциями по вложению ценностей, следо-
вательно, на них должна быть и возложена ответственность за ценности, 
сданные на хранение (п. 2 ст. 812 ГК).
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Что касается второго договора, то банк или небанковская кредитно-
 финансовая организация обеспечивают клиенту возможность помещения 
ценностей в сейф и изъятия их из сейфа вне чьего-либо контроля, в том 
числе и контроля со стороны банка. Банк или небанковская кредитно-
 финансовая организация в данном случае обязаны осуществлять конт-
роль за доступом в помещение, где находится предоставленный клиенту 
сейф. Поскольку норма, регламентирующая ответственность банка или 
небанковской кредитно-финансовой организации, носит диспозитивный 
характер, вина банка или небанковской кредитно-финансовой органи-
зации за сохранность содержимого сейфа предполагается. Однако банк 
или небанковская кредитно-финансовая организация освобождаются от 
ответственности за несохранность содержимого сейфа, если докажут, 
что по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома клиента 
был невозможен либо стал возможным вследствие непреодолимой силы 
(п. 3 ст. 812 ГК).

В связи с этим законом установлено, что к договору о предоставлении 
банковского сейфа в пользование другому лицу без ответственности за 
содержимое сейфа применяются правила, регулирующие арендные отно-
шения между банком, небанковской кредитно-финансовой организацией 
и клиентом (п. 4 ст. 812 ГК).

4. Хранение в камерах хранения транспортных организаций 
(ст. 813 ГК). Находящиеся в ведении транспортных организаций общего 
пользования камеры хранения обязаны принимать на хранение вещи пас-
сажиров и других граждан независимо от наличия у них проездных доку-
ментов. Договор хранения вещей в камерах транспортных организаций 
признается публичным (ст. 396 ГК). 

В подтверждение принятия вещи на хранение в камеру хранения (кроме 
автоматических камер хранения) поклажедателю выдается квитанция или 
номерной жетон. При утрате квитанции или номерного жетона находяща-
яся на хранении вещь может быть возвращена поклажедателю по представ-
лении доказательств о принадлежности ему этой вещи (п. 2 ст. 813 ГК).

Обычно сроки, в течение которых камера хранения обязана хранить 
вещи, определяются транспортными уставами и кодексами, иными актами 
законодательства и издаваемыми в соответствии с ними актами республи-
канских органов государственного управления. Но допускается соглаше-
нием сторон устанавливать и более длительные сроки хранения. Вещи, не 
востребованные в установленные сроки, камера хранения обязана хранить 
еще в течение 30 дней. По истечении этого (дополнительного) срока невос-
требованная вещь может быть продана самостоятельно либо с аукциона 
(п. 3 ст. 813 ГК).

Особенность рассматриваемого договора заключается в том, что убытки, 
причиненные поклажедателю в результате утраты, недостачи или поврежде-
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ния вещей, подлежат возмещению хранителем в течение 24 часов с момента 
предъявления требования об их возмещении. Возмещение убытков произ-
водится в пределах стоимости вещей, определяемой поклажедателем при 
сдаче их на хранение (п. 4 ст. 813 ГК).

5. Хранение в гардеробах организаций (ст. 814 ГК). Данный вид 
хранения относится к числу обычных и предполагается безвозмездным. 
Вознаграждение за хранение вещей в гардеробе возможно, если оно ого-
ворено соглашением сторон или следует из обстоятельств при сдаче вещей 
на хранение.

Однако независимо от того, осуществляется хранение возмездно или 
безвозмездно, законодательством установлено, что хранитель вещи, сдан-
ной в гардероб, должен принять для ее сохранения все меры, соответ-
ствующие существу обязательства, в том числе свойствам переданной на 
хранение вещи (во всяком случае обязательность предусмотрена законо-
дательством или в установленном им порядке (противопожарные, охран-
ные, санитарные и т. п.)).

Доказательством сдачи вещей в гардероб служат жетоны и другие знаки. 
Допускается подтверждение сдачи вещей на хранение в гардероб и сви-
детельскими показаниями, а также другими доказательствами (например, 
какие отличительные особенности имела вещь).

Законодатель распространил правила, изложенные в п. 1 ст. 814 ГК, 
также и на хранение верхней одежды, головных уборов, иных подоб-
ных вещей, оставляемых без сдачи их на хранение гражданами в местах, 
отведенных для этих целей в организациях и средствах транспорта (п. 2 
ст. 814 ГК).

6. Хранение в гостинице. Отношения гостиницы как хранителя 
с проживающим в ней лицом (постояльцем) регулируются правилами 
ст. 815 ГК. Особенностью данного вида хранения является то, что оно воз-
никает в силу закона и в данном случае не требуется заключения особого 
на то соглашения.

Гостиницы, дома отдыха, пансионаты, санатории, бани и другие подоб-
ные организации отвечают за утрату, недостачу или повреждение вещей, 
внесенных в гостиницу, за исключением денег, валютных ценностей, цен-
ных бумаг и иных драгоценных вещей, хотя эти вещи не были сданы на 
хранение этим организациям. Следует отметить, что объявления в этих 
организациях «За не сданные в камеру хранения вещи ответственность 
исключается» не имеют юридической силы.

За утрату денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других 
драгоценных вещей постояльца гостиница отвечает при условии, если они 
были приняты ею на хранение либо помещены постояльцем в предостав-
ленный ему гостиницей индивидуальный сейф независимо от того, нахо-
дится этот сейф в его номере или в ином помещении гостиницы.
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Ответственность гостиницы презюмируется. Она освобождается от 
ответственности за несохранность содержимого такого сейфа, если докажет, 
что по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома постояльца 
был невозможен либо стал возможным вследствие непреодолимой силы.

Закон обязывает постояльца при обнаружении утраты, недостачи или 
повреждении своих вещей без промедления заявить об этом гостинице. 
В противном случае гостиница освобождается от ответственности за несо-
хранность вещей. Основанием освобождения гостиницы от ответствен-
ности за утрату, недостачу или повреждение вещей постояльца является 
его вина.

7. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр) 
(ст. 816 ГК). Специфика договора о секвестре заключается в том, что объ-
ектом хранения выступает вещь, являющаяся предметом спора.

Договор о секвестре имеет две основные разновидности:
1) договорный секвестр;
2) судебный секвестр.
По договору о секвестре двое или несколько лиц, между которыми 

возник спор о праве на вещь, передают эту вещь третьему лицу, принима-
ющему на себя обязанность по разрешении спора возвратить вещь тому 
лицу, которому она будет присуждена по решению суда либо по соглаше-
нию всех спорящих лиц (договорный секвестр) (п. 1 ст. 816 ГК).

В роли третьего лица выступает незаинтересованное лицо (секвестарий).
Судебный секвестр устанавливает, что вещь, являющаяся предметом 

спора между двумя или несколькими лицами, может быть передана на хра-
нение в порядке секвестра по решению суда (п. 2 ст. 816 ГК).

Хранителем по судебному секвестру может быть как лицо, назначен-
ное судом, так и лицо, определяемое по взаимному соглашению спорящих 
сторон. Но в любом случае хранитель должен выразить свое согласие, если 
законодательством не установлено иное.

Объектом хранения по договору о секвестре могут быть как движи-
мые, так и недвижимые вещи.

Хранение вещей, являющихся предметом спора, предполагается воз-
мездным. Хранитель имущества получает вознаграждение, выплачивае-
мое за счет спорящих сторон, если договором или решением суда, которым 
установлен секвестр, не преду смотрено иное (п. 4 ст. 816 ГК).

Изложенный перечень специальных видов хранения не полный. В их 
числе могут быть и другие, в частности хранение культурных ценностей, 
принадлежащих гражданам. В роли хранителя при таком виде хранения 
могут выступать музеи. Отнесение этих видов хранения к специальным 
объясняется особым порядком заключения и оформления договоров по 
указанным видам хранения, спецификой объектов хранения, срочностью 
оказываемых услуг, субъектным составом и т. д.
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ГЛАВА 28. Договор страхования

§ 1. Страховое правоотношение. Основные страховые термины 
и понятия. Правовое регулирование страховых правоотношений. 
§ 2. Виды и формы страхования. Перестрахование, сострахование.
§ 3. Понятие и признаки договора страхования. Порядок заключения 
договора страхования.
§ 4. Права, обязанности и ответственность сторон по договору 
страхования. Прекращение договора.

§ 1. Страховое правоотношение.  
 Основные страховые термины и понятия.  
 Правовое регулирование страховых  
 правоотношений

Страхование как одно из оснований возникновения гражданских 
правоотношений представляет собой специфическую форму финансо-
вой деятельности. С его помощью идет формирование, а затем и исполь-
зование страховых фондов. Как известно, вероятность наступления 
неблагоприятных последствий для физических и юридических лиц 
происходит от того или иного случайного события, предсказать которое 
не всегда представляется возможным. Чтобы уменьшить бремя отрица-
тельных последствий для физических и юридических лиц, страховыми 
организациями формируются страховые фонды в целях использования 
их для возмещения причиненного ущерба пострадавшим в результате 
наступления того или иного случайного события с неблагоприятными 
последствиями. Страховые организации и заинтересованные в страхо-
вании физические и юридические лица вступают в страховые правоот-
ношения. 

Страховое правоотношение – разновидность гражданского пра-
воотношения, в силу которого одна сторона (страхователь) обязуется 
выплачивать установленные страховые платежи, а другая (страхов-
щик) обязуется при наступлении обусловленного события выплатить 
ему страховые суммы.

Сторонами данного правоотношения выступают страхователь 
и страховщик. Это правоотношение обязательственное, имущест-
венное и относится к числу сложных, поскольку возникает из слож-
ного юридического состава (например, для вы платы страховой суммы 
предполагается наличие не только страхового полиса (свидетельства, 
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сертифи ката и т. п.), но и соответствующего подтверждающего доку-
мента о наступившем страховом случае).

Страхователь – лицо, производящее страхование себя, своего иму-
щества от наступления определенных обстоятельств. Страхователями 
могут быть негосударственные, государственные, другие организации 
и дееспособные граждане.

В качестве стороны может выступать и застрахованный.
Застрахованный – физическое лицо, в пользу которого заключен 

договор страхования. Объектом его страховой защиты выступают 
жизнь, здоровье и трудоспособность. В том случае, если застрахован-
ный уплачивает страховые взносы сам, а не третье лицо, то он одновре-
менно может быть и страхователем.

Страховщик – лицо (коммерческая организация), возлагающее на 
себя обязанности по выплате страхового возмещения при наступлении 
страхового случая.

Страховой посредник – агент или брокер страховщика.
Страховой агент – лицо (физическое или юридическое), осущест-

вляющее посредническую деятельность в интересах страховой органи-
зации (компании) согласно заключенному с ней договору (контракту, 
поручению и др.).

Страховой брокер – коммерческая организация или индивиду-
альный предприниматель, осуществляющие на основании лицензии 
посредническую деятельность по страхованию от своего имени в соот-
ветствии с заключенным договором поручения со страховой организа-
цией или страхователем либо одновременно каждого из них.

Страховой риск – опасность, от последствий наступления которой 
заключается страхование (например, возможная гибель имущества от 
пожара, взрыва, удара молнии, наводнения и т. д. при имущественном 
страховании; утрата трудоспособности и смерть в результате несчас-
тного случая – при личном страховании). Существование страхового 
правоотношения невозможно без наличия страхового риска.

Законодательством предоставлено право страховщику на оценку 
страхового риска, т. е. он вправе произвести осмотр предложенного для 
страхования имущества, а при необходимости назначить экспертизу 
в целях установления его действительной стоимости (п. 1 ст. 835 ГК).

Страховой случай – фактически наступившее событие, по поводу 
которого заключалось страхование, т. е. с наличием которого закон свя-
зывает необходимость осуществления обязанности страховщика по 
выплате страхового возмещения или страховой суммы страхователю 
или выгодоприобретателю, застрахованному либо иному третьему лицу 
(например, имущество погибло вследствие наводнения, гражданин 
утратил трудоспособность в результате несчастного случая). В отличие 
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от страхового риска, который определяется как возможная опасность 
(возможное событие), страховой случай – событие, уже наступившее.

Страховой взнос (страховая премия) – основной платеж (сбор), 
который уплачивает страхователь страховщику. Он устанавливается 
правилами отдельных видов страхования (специальные тарифы), от 
которых стороны, участвующие в страховом правоотношении, не 
вправе отступать, если иное не установлено Президентом Республики 
Беларусь. Страховой взнос вносится страхователем полностью или 
частями (например, ежемесячно, ежеквартально) в течение всего срока 
страхования.

Страховая оценка – выраженная в денежной форме оценка стои-
мости объекта страхования (строения, машины, на дворных построек 
и т. д.). Правилами страхования предусматриваются различные факторы, 
от которых зависит страховая оценка, поэтому она может не совпадать 
с балансовой (инвентарной) оценкой, продажной или покупной.

Страховая сумма (лимит ответственности) – сумма денежных 
средств, на которую застрахованы: жизнь, здоровье, трудоспособность 
(в личном страховании); дом, дача, автомобиль и другие материальные 
ценности (в имущественном страховании). 

Как следует из законодательства, при страховании имущества или 
предпринимательского риска страховая сумма (лимит ответственности) 
не должна превышать их страховой стоимости. 

В случаях, установленных законами или актами Президента Респуб-
лики Беларусь, страховая сумма (лимит ответственности) может быть 
меньше страховой стоимости (п. 1, 2 ст. 837 ГК).

Страховая сумма в договорах личного страхования и в договорах 
страхования гражданской ответственности определяется соглашением 
сторон, если иное не установлено законами и актами Президента Рес-
публики Беларусь (п. 3 ст. 837 ГК).

Страховой убыток – реально понесенный страхователем ущерб 
в результате повреждения или гибели имущества.

Страховое обеспечение – мера материальной ответственности, 
которую должен нести страховщик по результатам страховой оценки по 
отношению к стоимости имущества. 

Страховой интерес – убыток, который страхователь может понести 
при повреждении или гибели имущества в результате наступления стра-
хового случая. 

Срок страхования – период, на который застрахованы объекты 
страхования. Он может колебаться от нескольких дней до значитель-
ного количества лет.

Страховой полис – документ установленной формы, который 
удостоверяет заключенный договор страхования и должен быть 
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выдан страховщиком страхователю (застрахованному). В нем содер-
жатся все условия между страховщиком и страхователем (застрахо-
ванным).

Страховое возмещение (термин, употребляемый при имуществен-
ном страховании) – денежная сумма, которую страховщик фактически 
выплачивает при наступлении страхового случая в покрытие ущерба, 
понесенного страхователем. 

Представленный перечень не полный, имеются и другие термины, кото-
рые используются в нормативных правовых актах по страхованию.

Отношения по страхованию регулируются довольно значительным 
количеством как общих (гл. 48, ст. 817–860 ГК), так и специальных 
норм, которые содержатся в различных по юридической силе специ-
альных нормативных правовых актах.

К числу таких актов, в частности, относятся:
– Законы Республики Беларусь: от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об орга-

нах внутренних дел Республики Беларусь», от 4 января 2010 г. № 100-З 
«О статусе военнослужащих», от 8 мая 2007 г. № 220-З «О прокура-
туре Республики Беларусь», от 15 июня 1993 г. № 2403-ХII «О пожар-
ной безопасности», от 6 января 1999 г. № 237-З «О железнодорожном 
транспорте»;

– Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 
29 июня 2006 г. № 139-З; 

– Указы Президента Республики Беларусь: от 25 августа 2006 г.  
№ 530 «О страховой деятельности» (вместе с Положением о страхо-
вой деятельности в Республике Беларусь), от 21 февраля 2014 г. № 87 
«О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики 
Беларусь по вопросам государственного социального страхования 
сотрудников лиц гражданского персонала из числа судебных экспер-
тов», от 14 апреля 2014 г. № 165 «О внесении изменений и дополне-
ний в указы Президента Республики Беларусь по вопросам страховой 
деятельности»;

– постановления Совета Министров Республики Беларусь: от 
29 февраля 2008 г. № 308 «О некоторых вопросах обязательного 
государственного страхования сотрудников Следственного комитета,  
сотрудников лиц гражданского персонала из числа судебных экспертов 
Государственного комитета судебных экспертиз, сотрудников органов 
внутренних дел, прокурорских работников, работников органов и под-
разделений по чрезвычайным ситуациям, работников органов Коми-
тета государственного контроля», от 4 ноября 2006 г. № 1462 «О мерах 
по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 
2006 г. № 530», от 4 ноября 2006 г. № 1463 «О создании Белорусской 
национальной перестраховочной организации».
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§ 2. Виды и формы страхования.  
 Перестрахование, сострахование

Исходя из характера объекта страхования, различают:
личное страхование;
имущественное страхование;
страхование ответственности;
страхование предпринимательского риска.
По договору личного страхования (п. 2 ст. 819, п. 2 ст. 820 ГК) 

в качестве объектов страхования выступают жизнь, здоровье гражданина. 
Такой договор заключается с гражданами Республики Беларусь, а также 
с иностранцами и лицами без гражданства, если они по стоянно прожи-
вают в стране.

Законом предусмотрено страхование на дожитие (когда страховая 
сумма выплачивается в случае, если застрахованное лицо дожило до уста-
новленного возраста), на случай смерти (осуществляется пожизненное, 
временное или отсроченное страхование капитала) и др.

По договору имущественного страхования (п. 1 ст. 819, ст. 821 ГК) 
одна сторона (страховщик) обязуется при наступлении предусмотренного 
законодательством или договором события (страхового случая) возместить 
другой стороне (страхователю) или третьему лицу (застрахованному лицу, 
выгодоприобретателю), в пользу которого заключен договор, причинен-
ный вследствие этого события ущерб застрахованным по договору иму-
щественным интересам (произвести страховую выплату в виде страхового 
возмещения или страхового обеспечения) в пределах определенной дого-
вором суммы (страховой суммы, лимита ответственности), а другая сто-
рона (страхователь) обязуется уплатить обусловленную договором сумму 
(страховой взнос, страховую премию)

Вопросы имущественного страхования регулируются как общими, так 
и специальными нормативными правовыми актами (например, Правилами 
добровольного страхования имущества).

Договор имущественного страхования заключается в пользу страхова-
теля или выгодоприобретателя при наличии основанного на законодатель-
стве или договоре интереса в сохранении этого имущества. Отсутствие 
такого интереса у указанных лиц говорит о ничтожности договора.

При страховании имущества в пользу выгодоприобретателя закон не 
требует, чтобы в договоре было указано имя или наименование выгодопри-
обретателя. Заключение такого договора оформляется выдачей страхового 
полиса на предъявителя (ст. 821 ГК).

Договор имущественного страхования является реальным, возмезд-
ным, двусторонним.
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Договор совершается в письменной форме. Его заключение оформля-
ется путем выдачи специального документа – страхового полиса (сертифи-
ката, свидетельства и т. п.). Он заключается обычно на один год, но могут 
устанавливаться и другие сроки.

По договору страхования ответственности по обязательствам, возни-
кающим вследствие причинения вреда имуществу других лиц, может быть 
застрахована ответственность как самого страхователя, так и иного лица, 
на которое такая ответственность лица может быть возложена.

В отличие от договора страхования имущества, при страховании ответс-
твенности за причинение вреда лицо, ответственность которого за причи-
нение вреда застрахована, должно быть названо в договоре страхования, 
а если лицо не названо, считается застрахованной ответственность самого 
страхователя со всеми вытекающими последствиями (ст. 823 ГК).

Законодательством (ст. 824 ГК) также предусмотрено страхование 
ответственности за нарушение договора. Однако оно допускается в строго 
определенных случаях. При этом по договору страхования ответствен-
ности за нарушение договора может быть застрахована только ответствен-
ность самого страхователя. Договор страхования, не соответствующий 
этому требованию, ничтожен.

Согласно ст. 856 ГК по требованиям, вытекающим из договора иму-
щественного страхования и страхования ответственности, устанавлива-
ется общий срок исковой давности, исчисляемый со дня окончания дейс-
твия договора страхования.

По договору страхования имущественных прав могут быть застра-
хованы имущественные права как страхователя, так и иного названного 
в договоре лица (выгодоприобретателя).

В качестве имущественных прав, которые могут быть застрахованы по 
договору, принимаются права страхователей (выгодоприобретателей), свя-
занные с осуществлением ими правомочий владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, а также с имущественными требованиями, кото-
рые возникают между страхователями (выгодоприобретателями) и иными 
лицами по поводу определения судьбы имущества и связанных с ним прав 
(права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, 
обязательственные права (договорные и внедоговорные), права на резуль-
таты интеллектуальной деятельности) (п. 1 ст. 822 ГК).

По договору страхования предпринимательского риска может быть 
застрахован предпринимательский риск только самого страхователя и только 
в его пользу. Речь идет о страховании потерь (например, убытков, возник-
ших в результате простоя оборудования, вследствие неполучения, недопо-
лучения сырья и других объективных причин). Потери могут выражаться не 
только в прямых затратах, но и в упущенной выгоде, т. е. в так называемых 
косвенных затратах.
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Договор страхования предпринимательского риска лица, не занимаю-
щегося предпринимательской деятельностью, являющегося страховате-
лем, ничтожен (п. 2,3 ст. 822 ГК).

В случае если договор страхования предпринимательского риска заклю-
чен в пользу иного лица, не являющегося страхователем, такой договор 
следует считать заключенным в пользу страхователя.

По форме проведения страхование может быть добровольным и обя-
зательным.

Добровольное страхование возникает на основе добровольно заклю-
чаемого договора между страхователем и страховщиком (п. 1 ст. 817 ГК), 
если иное не установлено законами или актами Президента Республики 
Беларусь. Законодательство о страховании содержит условия и правила 
по каждому из видов добровольного страхования. Договор добровольного 
страхования заключается в письменной форме, если иное не установлено 
законами или актами Президента, в нем в обязательном порядке указыва-
ется начало и окончание срока страхования. Как правило, при заключе-
нии договора добровольного страхования участвует посредник (страховой 
агент или страховой брокер).

К договору добровольного страхования должны прилагаться правила 
соответствующего вида страхования, утвержденные страховщиком либо 
объединением страховщиков и согласованные с органом, осуществляю-
щим государственный надзор за страховой деятельностью. Приложение 
к договору добровольного страхования должно удостоверяться записью 
в этом договоре (п. 2 ст. 830 ГК).

Обязательное страхование осуществляется путем заключения со 
страховщиком договора страхования лицом, на которое законодательными 
актами возложена обязанность такого страхования. Обязательное страхо-
вание, как следует из закона, возлагается на страхователя и осуществля-
ется за его счет. Объекты, подлежащие обязательному страхованию, риски, 
от которых они должны быть застрахованы, и минимальные размеры стра-
ховых сумм определяются законами и актами Президента Республики 
Беларусь (ст. 825, 826 ГК). Обязательное страхование в случаях, преду-
смотренных законом, обязывает страхователей (граждан, юридических 
лиц) страховать жизнь, здоровье других лиц, свое имущество либо свою 
гражданскую ответственность перед другими лицами, т. е. обязательное 
страхование осуществляется в силу закона без учета добровольности.

Законодательными актами может быть возложена на граждан обязан-
ность страховать свое имущество, риск своей гражданской ответствен-
ности, которая может наступить вследствие причинения вреда имуществу 
других лиц.

Обязательное страхование подразделяется на государственное и него-
сударственное.
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Обязательное государственное страхование – личное страхование 
жизни, здоровья и (или) имущества граждан в целях обеспечения соци-
альных интересов граждан и интересов государства (ст. 859 ГК).

Обязательное страхование – обязательное страхование пассажиров, 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Такое 
обязательное страхование называется негосударственным потому, что 
во всех этих случаях оно производится за счет лиц, на которых по 
закону возложена эта обязанность. Так, например, обязательное личное 
страхование лиц рядового и начальствующего состава органов внутрен-
них дел осуществляется государством, а при страховании пассажиров 
страховой взнос автоматически входит в стоимость проездного билета 
(до кумента), оплачиваемого пассажиром. 

По форме организации страхование делится:
– на государственное страхование – такая организационно-пра-

вовая форма, в которой в качестве страховщика выступают специально 
уполномоченные на это государственные организации. В Республике 
Беларусь это Белгосстрах;

– акционерное страхование представляет собой такую организа-
ционно-правовую форму, в которой в качестве страховщика выступает 
негосударственная организация в виде акционерного общества, а его 
уставный фонд формируется из акций (облигаций) и других ценных 
бумаг, принадлежащих физическим и юридическим лицам;

– медицинское страхование – особая организационная форма стра-
ховой деятельности. Объектом этого страхования является страховой 
риск, связанный с затратами на оказание медицин ской помощи в случае 
заболевания застрахованного лица.

При возникновении страхового случая получение медицинской 
помощи осуществляется за счет накопленных средств. В Беларуси 
медицинское страхование является частью государственного социаль-
ного страхования, которое проводится за счет средств предприятий 
и организаций.

Субъектами медицинского страхования могут быть гражданин (стра-
хователь), страховая медицинская организация (поликлиника, больница 
и т. п.) (страховщик).

 Сострахование, перестрахование. Законодательство предусматри-
вает и такой способ страхования, как сострахование, в соответствии 
с которым объект может быть застрахован по одному договору несколь-
кими страховщиками. Такой способ страхования обусловлен тем, что 
при страховании крупных объектов один страховщик не в состоянии 
погасить риск возможных убытков страхователя.

В данном случае два или более страховщика участвуют опре-
деленными долями в страховании одного и того же риска, выдавая  
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совместный или раздельный полисы, каждый на соответствующую 
сумму в своей доле.

При заключении договора в таких случаях в нем должны быть четко 
определены права и обязанности каждого из страховщиков. Если же сто-
роны их не определили, то страховщики солидарно отвечают перед страхо-
вателем (выгодоприобретателем) за выплату страхового возмещения или 
страхового обеспечения (ст. 843 ГК).

Заключая договор страхования, страховщик берет на себя определен-
ный риск. Законодательство допускает перенесение части этого риска 
на другого страховщика (перестраховщика) путем заключения договора, 
который называется договором перестрахования (ст. 857 ГК). При этом 
страховщик по договору страхования (основному договору), заключивший 
договор перестрахования, считается в этом последнем договоре перестра-
хователем. Однако такая замена не меняет ответственности страховщика 
перед страхователем по основному договору в части выплат по договору 
имущественного страхования или страхового обеспечения по договору 
личного страхования.

В законе не указано, какое конкретно количество таких договоров 
можно заключить, лишь констатируется, что допускается последователь-
ное заключение двух или нескольких договоров перестрахования (п. 4 
ст. 857 ГК). Какая это может быть часть страхового риска (половина, одна 
треть и т. д.), стороны конкретно определяют в договоре перестрахования. 
Однако в целом страховой риск по всем договорам не должен превышать 
страхового риска, принятого на себя страховщиком по основному договору 
страхования.

Сторонами в данном договоре являются перестрахователь и пере-
страховщик. Перестрахователем (цедентом) выступает страховщик, при-
нявший на страхование риск и передавший его полностью или частично 
в перестрахование другому страховщику. В качестве перестраховщика 
выступает страховщик, принявший на себя (в перестрахование) риски. 
В такого рода операциях может участвовать и посредник – перестраховоч-
ный брокер, который оказывает содействие в подаче риска в перестрахо-
вание. Исходя из стоимости перестрахования и доказанности того, что это 
экономически выгодно, перестраховщик, приняв в перестрахование риск, 
может частично передать его и третьему страховщику. Указанное действие 
называют ретроцессией, а сторону (перестраховщика), передающего риск 
в ретроцессию, – ретроцессионером.

Необходимо помнить, что законодательство допускает применение 
общих правил о страховании, о которых шла речь, и к специальным видам 
страхования, в частности к отношениям по страхованию инвестиций от 
некоммерческих рисков, морскому страхованию, медицинскому страхова-
нию и страхованию пенсии, поскольку им не установлено иное.
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§ 3. Понятие и признаки договора страхования.  
 Порядок заключения договора страхования

По договору страхования одна сторона (страховщик) обязуется при 
наступлении предусмотренного законодательством или договором собы-
тия (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или 
третьему лицу (застрахованному лицу, выгодоприобретателю), в пользу 
которого заключен договор, причиненный вследствие этого события 
ущерб застрахованным по договору имущественным интересам (произ-
вести страховую выплату в виде страхового возмещения или страхового 
обеспечения) в пределах определенной договором суммы (страховой 
суммы, лимита ответственности), а другая сторона (страхователь) обязу-
ется уплатить обусловленную договором сумму (страховой взнос, стра-
ховую премию).

Договор страхования двусторонний, реальный и возмездный.
Сторонами являются страховщик и страхователь.
Страховщиками могут быть только коммерческие организации (юри-

дические лица) любой организационно-правовой формы, имеющие разре-
шения (лицензии) на осуществление страхования соответствующего вида. 
В качестве таковых, в частности, могут выступать государственные стра-
ховые организации, акционерные общества с ограниченной или дополни-
тельной ответственностью, создаваемые для осуществления этой деятель-
ности, при наличии у них необходимых уставного, резервного фондов 
и резервов. Указанные страховщики должны пройти регистрацию и полу-
чить лицензию на право проведения определенного вида страхования или 
перестрахования.

Для отдельных видов страхования законами или актами Президента 
Республики Беларусь может быть предусмотрен иной состав страховщи-
ков (п. 1 ст. 828 ГК).

В качестве страхователя выступают дееспособные физические и юри-
дические лица, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства, 
постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, и иност-
ранные юридические лица.

Возмещение гражданам, государственным и другим организациям 
ущерба, возникшего в результате стихийных явлений природы, несчаст-
ных и некоторых других случаев, осуществляется путем создания страхо-
вого фонда. 

Граждане, участвующие в страховом правоотношении со страховщи-
ком, получают из страхового фонда определенные денежные выплаты 
при достижении соответствующего возраста, утрате трудоспособности, 
наступлении несчастного случая, смерти и т. д.
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Источником образования страхового фонда служат взносы страховате-
лей – организаций (государственных, частных и т. п.) и граждан.

Иными словами, при договоре страхования возникают так называе-
мые перераспределительные отношения. Суть их заключается в том, что, 
с одной стороны, идет формирование страхового фонда путем внесения 
заранее установленных страховых платежей, а с другой – при наступлении 
страхового случая идет возмещение ущерба страхователю.

Объектами страхования могут быть не противоречащие законодатель-
ству имущественные интересы, связанные:

– с причинением вреда жизни или здоровью страхователя либо иного 
названного в договоре физического лица (личное страхование, не относя-
щееся к страхованию жизни);

– достижением гражданами определенного возраста или с наступле-
нием в их жизни иного предусмотренного в договоре страхового случая 
(личное страхование, относящееся к страхованию жизни);

– утратой (гибелью) или повреждением имущества, находящегося во 
владении, пользовании, распоряжении страхователя или иного назван-
ного в договоре выгодоприобретатреля, либо с нанесением ущерба их 
имущественным правам, в том числе с возникновением убытков от 
предпринимательской деятельности в связи с невыполнением (выпол-
нением ненадлежащим образом) своих обязательств контрагентами 
субъекта хозяйствования или с изменением условий этой деятельности 
по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам (имущественное 
страхование);

– ответственностью по обязательствам, возникшим в случае причи-
нения страхователем или иным лицом, на которых такая ответственность 
может быть возложена, вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, 
либо с ответственностью по договору (страхование ответственности) (п. 2 
ст. 819 ГК).

Это перечень интересов, страхование которых допускается. Законода-
тельством также установлен перечень интересов, страхование которых 
не допускается. К ним относятся:

1) страхование противоправных интересов;
2) страхование убытков от участия в играх, лотереях, пари;
3) страхование расходов, к которым лицо может быть принуждено 

в целях освобождения заложников.
Договоры страхования, заключенные вопреки изложенному, ничтожны 

(ст. 818 ГК).
Форма договора страхования письменная, если иное не установлено 

законами или актами Президента Республики Беларусь. Несоблюдение 
требуемой законом формы влечет его недействительность, за исключением 
договора обязательного государственного страхования (п. 1 ст. 830 ГК).
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Договор страхования может быть заключен двумя способами:
1) путем составления одного документа, согласованного и подписан-

ного сторонами, а также путем обмена документами посредством почто-
вой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяю-
щей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору 
(п. 2 ст. 404 ГК);

2) путем вручения страховщиком страхователю на основании его пись-
менного или устного заявления страхового полиса (свидетельства, серти-
фиката), подписанного ими. Принятие страхователем под писанного стра-
ховщиком документа означает согласие страхователя заключить договор 
на предложенных страховщиком условиях.

Страховщик вправе применять при заключении договора страхования 
как стандартные формы договора (страховой полис в виде свидетельства, 
сертификата), так и разработанные им самим и согласованные с органом, 
осуществляющим государственный надзор за страховой деятельностью, 
если иное не установлено законодательными актами (ст. 830 ГК).

В качестве документа, подтверждающего заключение договора, законо-
дательством предусмотрен и генеральный полис (генеральное страхование).

Вопросы страхования по генеральному полису регулируются ст. 831 ГК. 
Необходимость в нем вызвана тем, что часто однородные товары, грузы 
в течение определенного времени поступают (транспортируются) разными 
партиями. Поэтому систематическое страхование разных партий однород-
ных товаров, грузов на сходных условиях в течение определенного срока 
может по соглашению страхователя со страховщиком осущест влять ся на 
основании одного договора страхования – генерального полиса. В этом же 
договоре определены и пределы ответственности страховщика.

В соответствии с генеральным полисом на страхователя возлагаются 
обязанности по уведомлению страховщика об отправке и получении 
каждой партии груза, наименовании транспортного средства, на котором 
отправлен груз, пути следования (все эти сведения указаны в договоре 
страхования). 

В свою очередь, на страховщика возлагается обязанность по требова-
нию страхователя выдавать страховые полисы по отдельным партиям иму-
щества, подпадающим под действие генерального полиса.

Генеральное страхование (страхование по генеральному полису) дает 
возможность страховать имущество (товар, груз и т. п.) от пунктов отправ-
ления и до пунктов назначения в течение оговоренного в соглашении срока 
в период перевозки любыми видами транспорта, включая и хранение иму-
щества.

Договор страхования может содержать различные условия, согла-
сованные сторонами, и должен отвечать требованиям, установленным 
законодательством. Заостряя на этом внимание в нормах, посвященных 
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страхованию, законодатель в то же время выделил специальную статью 
о существенных условиях договора страхования (ст. 832 ГК). При заклю-
чении договоров имущественного страхования существенными счита-
ются те условия, по которым между страхователем и страховщиком 
достигнуто соглашение:

1) об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, 
являющемся объектом страхования;

2) характере события, на случай наступления которого осуществляется 
страхование (страхового случая);

3) размере страховой суммы (лимита ответственности);
4) сумме страхового взноса (страховой суммы) и сроках его уплаты;
5) сроке действия договора.
При заключении договора личного страхования к существенным 

относятся следующие условия:
1) о застрахованном лице;
2) характере события, на случай наступления которого в жизни за стра-

хованного лица осуществляется страхование (страхового случая);
3) размере страховой суммы (лимита ответственности);
4) сумме страхового взноса (страховой премии) и сроках его уплаты;
5) сроке действия договора.
Если страхователем выступает гражданин, то при заключении дого-

вора страхования между страхователем и страховщиком, кроме существен-
ных условий, предусмотренных п. 1 и 2 ст. 832 ГК, должно быть достиг-
нуто соглашение:

1)  об основаниях расторжения договора ранее установленного срока;
2) порядке возврата страхователю страхового взноса (страховой пре-

мии) в случае неисполнения обязательства или расторжения договора 
ранее установленного срока;

3) ответственности за неисполнение обязательства (п. 3 ст. 832 ГК).
Если перечисленные условия не согласованы, договор считается незак-

люченным.
Заключая договор, стороны могут какие-то существенные условия и не 

указать. Однако эти условия применительно к рассматриваемому договору 
могут находиться в правилах страхования. Исходя из этого, законодатель 
определил, что условия, содержащиеся в правилах страхования, в том 
числе не включенные в текст договора страхования полиса (свидетельства, 
сертификата), обязательны для страхователя или выгодоприобретателя 
(ст. 833 ГК).

Изложенное предполагает, что если по каким-то причинам страхователь 
и страховщик не смогли согласовать отдельные условия, то при защите 
своих интересов они могут ссылаться на правила страхования соответс-
твующего вида.
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Законодательством предоставлена возможность сторонам во всех слу-
чаях добровольного страхования при согласовании условий заключить 
договор и в пользу третьего лица (выгодо приобретателя). В то же время, 
если договором не предусмотрено иное, это не освобождает страхователя 
от выполнения обязанностей по договору.

Страховщик может предъявить право требования к выгодоприобрета-
телю, если остались невыполненными лежащие на страхователе обязан-
ности, только тогда, когда выгодоприобретатель, являющийся застрахо-
ванным лицом, предъявит требование о выплате страхового возмещения 
по договору имущественного страхования либо страхового обеспечения 
по договору личного страхования. В такой ситуации на выгодоприобрета-
теля возлагается риск последствий невыполнения или несвоевременного 
выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее 
(ст. 829 ГК).

В процессе действия договора страхования допускается замена 
застрахованного лица. Когда по договору страхования ответственности 
за причинение вреда застрахована ответственность лица, иного, чем 
страхователь, последний вправе, поскольку иное не предусмотрено дого-
вором, в любое время до наступления страхового случая заменить это 
лицо другим, письменно уведомив об этом страховщика (п. 1 ст. 845 ГК). 
Диспозитивность этой нормы говорит о том, что при заключении дого-
вора стороны могли внести и условие, в связи с которым требовалось бы 
согласование такой замены со страховщиком, а не обойтись лишь уве-
домлением последнего.

Что касается замены застрахованного лица, названного в договоре лич-
ного страхования (жизни, здоровья), на другое лицо, то здесь в обязатель-
ном порядке страхователь должен получить согласие самого застрахован-
ного лица и страховщика.

Законодательством допускается и замена выгодоприобретателя: уста-
новлено, что страхователь вправе заменить выгодоприобретателя, назван-
ного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом 
страховщика (ст. 846 ГК). Несколько иной порядок установлен в договоре 
личного страхования. Здесь замена выгодоприобретателя, назначенного 
с согласия застрахованного лица, допускается лишь с согласия этого лица. 
Это означает, что при заключении договора страхования в качестве одного 
из существенных условий выделено конкретное лицо, замену которого 
можно производить только с письменного согласия самого застрахован-
ного лица (п. 2 ст. 820 ГК).

В то же время закон не допускает замены выгодоприобретателя дру-
гим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по 
договору страхования или предъявил страховщику требование о страховой 
выплате (ч. 2 ст. 846 ГК).



396 Раздел I. Отдельные виды обязательств

Как уже упоминалось, в договоре может быть предусмотрен переход 
от страхователя к страховщику права требовать возмещения причинен-
ного ущерба (суброгация). Это означает, что при заключении договора 
стороны должны исходить из вины, учитывать умысел со стороны при-
чинившего вред.

В некоторых случаях законодательством допускается дополнительное 
имущественное страхование. Это возможно, если имущество или пред-
принимательский риск за страхованы лишь в части страховой стоимости. 
Закон предоставляет в этом случае право страхователю (выгодоприоб-
ретателю) заключить дополнительный договор страхования, в том числе 
и с другим страховщиком, но при этом общая страховая сумма по всем 
договорам страхования не должна превышать страховой стоимости 
(ст. 840 ГК).

В случае превышения сторонами в договоре требуемой по закону 
суммы договор считается ничтожным в той части страховой суммы, 
которая превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть стра-
ховой премии возврату в этом случае не подлежит (п. 1 ст. 841 ГК).

Завышение страховой суммы путем обмана со стороны страхователя 
дает страховщику право требовать признания договора недействительным 
и возмещения причиненных ему в связи с этим убытков в размере, превы-
шающем сумму полученной им от страхователя страхового взноса (страхо-
вой премии) (п. 3 ст. 841 ГК).

Изложенные правила (п. 1–3 ст. 841 ГК) применяются и в том случае, 
когда страховая сумма превысила страховую стоимость в результате стра-
хования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков 
(двойное страхование) (п. 4 ст. 841 ГК).

§ 4. Права, обязанности и ответственность  
 сторон по договору страхования.  
 Прекращение договора 

Стороны имеют определенные права и несут обязанности.
Основные обязанности страхователя:
1) уплачивать страховщику страховые платежи в сроки, установлен-

ные договором. Иногда платежи вносятся сразу за весь срок страхования 
(например, при страховании автомобилей, домашнего иму щества).

Для определения страхового взноса (страховой премии), подлежащего 
уплате страховщику согласно заключенному договору, применяются стра-
ховые тарифы, которые представляют собой ставку страхового взноса 
с единицы страховой суммы или объекта страхования.
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Если договором страхования предусмотрена рассрочка внесения стра-
ховых взносов, в нем могут быть определены и последствия неуплаты оче-
редного страхового взноса в установленный срок (ст. 844 ГК);

2) содержать надлежащим образом застрахованное имущество;
3) сообщать страховщику о всех известных ему обстоятельствах, име-

ющих существенное значение для определения вероятности наступле-
ния страхового случая и размера возможных убытков от его наступления 
(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть 
известны страховщику (п. 1 ст. 834 ГК);

4) незамедлительно известить страховщика или его представителя 
после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая. Если 
договором предусмотрен срок и (или) способ уведомления, то оно должно 
быть сделано в условленный срок указанным в договоре способом. Эти же 
обязанности лежат и на выгодоприобретателе, если ему известно о заклю-
чении договора имущественного страхования в его пользу (ст. 851 ГК);

5) при наступлении страхового случая принять разумные и доступ-
ные в сложившихся обстоятельствах меры к спасению застрахованного 
имущества, чтобы уменьшить возможные убытки. При этом страхователь 
должен следовать указаниям, поступающим ему от страховщика. Расходы, 
возникшие в связи с выполнением указаний страховщика, должны быть 
возмещены им страхователю, даже если имущество не спасено и убытки 
не уменьшены (п. 1, 2 ст. 852 ГК);

6) представить страховщику все данные, необходимые для установле-
ния причин гибели или повреждения имущества и исчисления сумм стра-
хового возмещения;

7) сохранить до прибытия представителя страховщика все оставшееся 
после стихийного бедствия или аварии имущество, как поврежденное, так 
и неповрежденное;

8) передать страховщику все права требования, которые он имеет к тре-
тьим лицам в результате причиненного ему ущерба. Например, если застра-
хованная часть строения сгорела по вине одного из жильцов владельца дома, 
страховщик, уплатив страховую сумму страхователю – собственнику дома, 
вправе в порядке регресса требовать возмещения убытков с жильца, ответс-
твенного за гибель или повреждение застрахованного имущества, в преде-
лах выплаченной суммы. Это не лишает собственника права требовать от 
жильца возмещения убытков, не покрытых страховым возмещением.

Названным обязанностям страхователя корреспондируют права стра-
ховщика. В частности, при обнаружении заведомо ложных сведений, 
которые были представлены страхователем при заключении договора 
страхования, страховщик вправе потребовать признания данного договора 
недействительным, а страхователь обязан вернуть потерпевшему все полу-
ченное по этому обязательству.
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Следует иметь в виду, что помимо имеющихся у страховщика право-
мочий к нему могут перейти и права страхователя требовать возмещения 
ущерба. Если договором имущественного страхования и страховой ответс-
твенности не предусмотрено иное, как следует из ст. 855 ГК, к страховщику, 
выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной 
суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) 
имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхо-
вания. При этом условия договора, исключающие переход к страховщику 
права требования к лицу, умышленно причинившему убытки, ничтожны 
(п. 1 ст. 855 ГК), поскольку противоречат законодательству.

Согласно ст. 850 ГК при переходе прав на застрахованное имущес-
тво от лица, в интересах которого был заключен договор страхования, 
к другому лицу права и обязанности по этому договору переходят к лицу, 
к которому перешли права на имущество, за исключением случаев прину-
дительного изъятия за страхованного имущества по основаниям, установ-
ленным законодательством (реквизиция, конфискация, национализация 
и т. п.), а также отказа лица от права собственности на принадлежащее 
ему имущество.

Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно 
незамедлительно письменно известить об этом страховщика.

Основные обязанности страховщика:
1) не разглашать полученные им в результате своей профессиональной 

деятельности сведения о страхователе, застрахованном лице и выгодоприоб-
ретателе, состоянии их здоровья и об имущественном положении этих лиц, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством. За нарушение 
тайны сведений о страховании страховщик несет ответственность в соот-
ветствии с правилами, предусмотренными ст. 140, 151 ГК (ст. 836 ГК);

2) приступить в установленный срок к определению размера страхо-
вого возмещения;

3) составить соответствующий документ (акт) о гибели или поврежде-
нии имущества;

4) возместить страхователю (выгодоприобретателю) при наступлении 
страхового случая часть понесенных страхователем убытков пропорцио-
нально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если в дого-
воре страхования имущества или предпринимательского риска страховая 
сумма установлена ниже страховой стоимости. Если страхование произ-
водится по системе первого риска, то страховое возмещение выплачива-
ется в размере полной стоимости погибшего имущества или причиненных 
убытков от предпринимательской деятельности, но не более страховой 
суммы (лимита ответственности) (ст. 839 ГК);

5) выплатить обусловленное законом или договором страховое воз-
мещение страхователю (если нет оснований к отказу от выплаты). Вели-
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чина этой суммы определяется взаимным соглашением сторон. Согласно 
ст. 837 ГК при страховании имущества или предпринимательского риска, 
если договором не предусмотрено иное, страховая сумма (лимит ответс-
твенности) не должна превышать их действительной стоимости, т. е. стра-
ховой стоимости. Такой стоимостью считается:

– для имущества – его действительная стоимость в месте его нахожде-
ния в день заключения договора страхования;

– для предпринимательского риска – убытки от предпринимательской 
деятельности, которые страхователь понес бы при наступлении страхового 
случая.

При частичной гибели имущества, застрахованного на неполную сто-
имость, размер страхового возмещения зависит от того, какую систему 
стороны избрали при заключении договора. В ст. 839 ГК изложены две 
системы исчисления размера страхового возмещения: пропорциональная 
система и система первого риска.

Пропорциональная система означает, что, если в договоре страхования 
имущества или предпринимательского риска страховая сумма установ-
лена ниже страховой стоимости, страховщик при наступлении страхового 
случая обязан возместить страхователю (выгодоприобретателю) часть 
понесенных послед ним убытков пропорционально отношению страховой 
суммы к страховой стоимости.

Если страхование производится по системе первого риска, то страховое 
возмещение выплачивается в размере полной стоимости погибшего иму-
щества или причиненных убытков от предпринимательской деятельности, 
но не более страховой суммы (лимита ответственности).

Страховщик освобождается от ответственности, если:
– страхователь сообщил страховщику заведомо ложные сведения об 

обстоятельствах, указанных в п. 1 ст. 834 ГК (п. 3 ст. 834 ГК);
– страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер 

для спасения имущества с целью уменьшения возможных убытков (п. 3 
ст. 852 ГК);

– страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, выго-
доприобретателя или застрахованного лица, за исключением случаев, пре-
дусмотренных п. 2 и 3 ст. 853 (п. 1 ст. 853 ГК).

Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и стра-
хового обеспечения, если страховой случай наступил вследствие:

– воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного 
за грязнения;

– военных действий;
– гражданской войны (ст. 854 ГК).
В отдельных случаях страховщик может быть освобожден от выплаты 

страхового возмещения по договору имущественного страхования, если 
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страховой случай наступил в результате грубой неосторожности страхова-
теля или выгодоприобретателя.

Обязанностям страховщика соответствуют права требования страхо-
вателя. Например, страхователь вправе досрочно расторгнуть договор, 
мо тивируя свое решение утратой страхового интереса.

По договору личного страхования страховщик обязуется за обуслов-
ленный договором страховой взнос (страховую премию), уплачиваемый 
страхователем, выплатить единовременно или выплачивать периодически 
страховое обеспечение в пределах обусловленной договором страховой 
суммы (лимита ответственности) в случае причинения вреда жизни или 
здоровью самого страхователя или иного застрахованного лица либо дости-
жения ими определенного возраста или наступления в их жизни иного пре-
дусмотренного договором события (страхового случая) (п. 1 ст. 820 ГК).

Если в договоре личного страхования не указаны другие лица (выго-
доприобретатели), в пользу которых заключен договор, то в случае смерти 
лица, застрахованного по договору, выгодоприобретателями становятся 
наследники застрахованного лица.

Договор личного страхования является реальным, возмездным, дву-
сторонним.

По договору личного страхования страхователь обязан:
1) сообщить страховщику о всех известных ему обстоятельствах, име-

ющих существенное значение для оценки страхового риска (ст. 834 ГК). 
Речь идет о тех обстоятельствах, зная которые можно определить вероят-
ность наступления страхового случая или размер вероятных убытков.

Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, предусмот-
ренные в договоре страхования или страховом полисе (свидетельстве, серти-
фикате) на основании письменного или устного заявления страхователя;

2) уплатить страховщику причитающиеся с него страховые взносы;
3) уведомить страховщика о смерти застрахованного лица или при-

чинении вреда его здоровью в установленный срок и указанным в дого-
воре способом. При этом устанавливаемый договором срок уведомления 
страховщика не может быть менее 30 дней (ст. 851 ГК);

4) выполнять установленные требования (например, при постоянной 
утрате трудоспособности от несчастного случая по окончании лечения пройти 
освидетельствование у врача (или врачебной комиссии) страховщика);

5) при наступлении страхового случая представить страховщику для 
получения страховой суммы заявление, страховой полис (сертификат, сви-
детельство).

При постоянной утрате страхователем трудоспособности он должен 
представить также акт о несчастном случае, а если таковой отсутствует, ука-
зать в заявлении, когда и при каких обстоятельствах произошел несчастный 
случай и каким лечебным учреждением была оказана первая помощь.
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Изложенным обязанностям страхователя соответствуют права страхов-
щика. В частности, он вправе при заключении договора личного страхова-
ния произвести обследование страхуемого лица для оценки фактического 
состояния его здоровья (п. 2 ст. 835 ГК).

Основной обязанностью страховщика является уплата страховой 
суммы при наступлении страхового случая (утрата трудоспособности, 
смерть). Страховая сумма в договорах личного страхования определяется 
сторонами по их усмотрению.

Прекращение договора страхования. Законодательством предусмот-
рены различные основания прекращения договора страхования, а именно:

1) надлежащее исполнение договора;
2) неуплата страхователем страховых взносов в установленные дого-

вором сроки;
3) принятие судом решения о признании договора страхования недейс-

твительным;
4) ликвидация страховщика в порядке, установленном законодатель-

ными актами Республики Беларусь;
5) ликвидация юридического лица или смерть физического лица, 

выступающих в роли страхователей;
6) досрочно. 
В соответствии со ст. 848 ГК договор страхования прекращается до срочно, 

если после вступления его в силу возможность наступления страхового слу-
чая отпала и страхование прекратилось по обстоятельствам, иным, чем стра-
ховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся:

– утрата (гибель) застрахованного имущества по причинам иным, чем 
наступление страхового случая;

– прекращение в установленном порядке предпринимательской 
деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или 
иной риск, связанный с этой деятельностью.

При досрочном прекращении договора страхования по данным обстоя-
тельствам страховщик имеет право на часть страхового взноса (страховой 
премии) пропорционально времени, в течение которого действовало страхо-
вание. При этом следует иметь в виду, что в случае отказа страхователя (выго-
доприобретателя) от договора страхования до окончания срока, на который он 
был заключен, уплаченный страховщику страховой взнос (страховая премия) 
не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное (ст. 848 ГК).

При досрочном прекращении договора страховщик освобождается от 
обязанности выплачивать страховое возмещение при наступлении страхо-
вого случая.

Досрочное расторжение договора страхования может произойти и по 
другим объективным обстоятельствам, например из-за отсутствия объекта 
страхования.
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Как следует из изложенного, прекращение, в том числе и досрочное, 
договора страхования вызывается причинами объективного характера, 
и это не случайно, поскольку рассматриваемый договор взаимный, отра-
жающий интересы и другой стороны.

В целом же договор страхования способствует восстановлению поне-
сенных потерь, возмещению причиненного вреда жизни и здоровью, уско-
рению введения в производственный цикл субъектов хозяйствования.
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ГЛАВА 29. Договор поручения

§ 1. Понятие, правовое регулирование и признаки договора поручения.
§ 2. Права, обязанности и ответственность сторон по договору 
поручения. Прекращение договора.
§ 3. Действия в чужом интересе без поручения.

§ 1. Понятие, правовое регулирование  
 и признаки договора поручения 

Граждане и юридические лица, как правило, осуществляют гражданс-
кие права и исполняют свои обязанности самостоятельно. Однако возни-
кают ситуации, когда они вынуждены прибегать к услугам лиц, которые 
совершают для них различные действия. Это связано с появлением различ-
ного рода фирм, оказывающих услуги по снабжению, поиску партнеров, 
маркетингу, юридическому обслуживанию и т. д. Подобного рода услуги, 
действия направлены на возникновение, изменение или прекращение 
гражданских правоотношений. 

В гражданском праве такие отношения принято именовать представи-
тельством. Как следует из законодательства, отношения представитель-
ства могут возникать в силу разных оснований, в том числе договоров. 
Наиболее распространенным договором, порождающим отношения пред-
ставительства, является договор поручения.

Отношения по договору поручения регулируются как общими нормами 
(ст. 861–869 ГК), так и специальными актами законодательства, в частности: 
Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 334-З «Об адвокатуре 
и адвокатской деятельности в Республике Беларусь», Законом от 18 июля 
2004 г. № 305-З «О нотариате и нотариальной деятельности», Инструкцией 
о порядке удостоверения завещаний и доверенностей, приравненных к нота-
риально удостоверенным, утвержденной постановлением Совета Минист-
ров от 19 февраля 2002 г. № 3. 

Договор поручения – это соглашение, по которому одна сторона (пове-
ренный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (довери-
теля) определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, 
совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя.

Договор поручения является одним из оснований представительства, 
поскольку действия поверенного приводят к возникновению прав и обя-
занностей не у него, а непосредственно у доверителя (п. 1 ст. 861 ГК). Объ-
ясняется это тем, что поверенный совершает действия не от собственного 
имени, а от имени доверителя.
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Необходимость договора поручения вызвана тем, что иногда осу-
ществить или приобрести субъективные права и исполнить обязан-
ности лицо (гражданин, организация) само не в состоянии (например, 
получить заработную плату, продать дом, получить прибывшие в адрес 
организации товары). Для осуществления этой деятельности доверитель 
обязан выдать поверенному доверенность (п. 1 ст. 865 ГК). Реализации 
такого рода прав и осуществлению обязанностей и служит рассматрива-
емый договор.

Признаки договора поручения. Договор поручения является дву-
сторонним (права и обязанности лежат на обеих сторонах). Доверитель 
имеет право требовать исполнения в соответствии с условиями договора 
(например, в пределах, обусловленных соглашением сторон) и обязан при-
нять исполненное. В свою очередь, поверенный имеет право отказаться 
от поручения в любое время.

Сторонами (субъектами) договора могут быть как граждане, так 
и юридические лица, обладающие необходимой правоспособностью и дее-
способностью.

Договор поручения консенсуальный, т. е. все права и обязанности по 
договору возникают с момента достижения соглашения сторон.

Рассматриваемый договор является возмездным, если упла та возна-
граждения предусмотрена законодательством или договором, или безвоз-
мездным, если иное не предусмотрено законодательством или договором 
(п. 1 ст. 862 ГК).

Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если дого-
вором не предусмотрено иное, в случаях, когда договор поручения связан 
с осуществлением обеими сторонами или одной из них предприниматель-
ской деятельности (п. 1 ст. 862 ГК).

Срок, в течение которого должно быть выполнено поручение, может 
быть указан в самом договоре. Если такое условие в договоре не огово-
рено, то поверенный вправе действовать в пределах срока, указанного 
в доверенности.

При заключении договора с превышением срока действия доверен-
ности, т. е. больше трех лет, доверитель должен по истечении срока дейс-
твия доверенности выдать новую.

Действие срока, на который может быть выдана доверенность, зависит 
от характера поручения. Он может выражаться определенным периодом, 
в течение которого должно быть выполнено поручение, либо обозначаться 
календарной датой.

Предметом договора являются юридические действия, т. е. действия, 
влекущие правовые последствия по оказанию посреднических услуг (про-
дать, купить, сдать внаем, получить зар плату), а не фактические (напри-
мер, как по договору подряда: построить, отремонтировать и т. д.).
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Цена оказываемых услуг определена в возмездном договоре. Если 
такое условие в договоре поручения отсутствует, то размер вознагражде-
ния определяется ценой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 
взимается за аналогичные услуги (п. 2 ст. 862 ГК).

Законодательство не содержит указаний о форме договора поручения. 
Следовательно, она определяется по общим правилам о форме сделок 
и форме договора. В силу этого договоры поручения могут заключаться 
между гражданами в устной и письменной форме, а между организа-
циями – только в письменной.

Договор поручения следует отличать от представительства. Предста-
вительство – более широкое понятие, так как оно может возникнуть из 
договора поручения, а также из закона, административного акта либо из 
обстановки, в которой действует представитель (продавец розничной тор-
говли, кассир и др.). Иными словами, всякое поручение является предста-
вительством, но не всякое представительство есть поручение.

Поверенный совершает юридические действия от имени и за счет дове-
рителя, т. е. к доверителю переходят все права и обязанности по испол-
ненному поверенным договору в соответствии с предусмотренными пол-
номочиями, следовательно, по исполненному договору поручения все 
претензии могут быть заявлены только к доверителю.

§ 2. Права, обязанности и ответственность  
 сторон по договору поручения.  
 Прекращение договора

Так как договор поручения двусторонний, то обе стороны несут опре-
деленные обязанности и наделены соответствующими правами.

Поверенный обязан: 
1) исполнить поручение в соответствии с указаниями доверителя, 

которые должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными. 
Он вправе отступить от указаний доверителя, если по обстоятельствам 
дела это необходимо в интересах доверителя и поверенный не мог предва-
рительно запросить доверителя либо не получил в разумный срок ответа 
на свой запрос. В этом случае поверенный обязан уведомить доверителя 
о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.

При осуществлении поверенным функций коммерческого предста-
вителя доверитель может предоставить ему право отступать в интересах 
доверителя от его указаний без предварительного за проса об этом. В таком 
случае на коммерческого представителя возлагается обязанность в разум-
ный срок уведомить доверителя о допущенных отступлениях, если иное  
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не предусмотрено договором поручения. Учитывая диспозитивный харак-
тер этой нормы, стороны при заключении договора поручения могут эту 
обязанность исключить (ст. 863 ГК).

Договор поручения основан на особом доверии к личности поверен-
ного, поэтому предусмотренные договором обязанности должны выпол-
няться поверенным лично (ст. 864 ГК). И лишь как исключение из общего 
правила за кон предусматривает возможность передоверия (ст. 188 ГК), 
причем передать исполнение поручения другому лицу (заместителю) он 
вправе лишь в двух случаях: во-первых, если уполномочен на это доверен-
ностью или это предусмотрено самим договором, во-вторых, вынужден 
к этому силою обстоятельств для охраны интересов доверителя.

Передавший полномочия другому лицу поверенный должен известить 
доверителя об этом и сообщить необходимые сведения о заместителе. Неис-
полнение такой обязанности возлагает на поверенного ответственность за 
действия лица, которому он передал полномочия, как за свои собственные.

Избранный поверенным заместитель может быть отведен доверителем. 
Если возможный заместитель поверенного поименован в договоре пору-
чения, то поверенный не отвечает ни за его выбор, ни за ведение им дел. 
Однако, когда передача исполнения поручения другому лицу договором не 
предусмотрена либо предусмотрена, но заместитель в нем не поименован, 
поверенный отвечает за выбор заместителя (ст. 866 ГК);

2) сообщить доверителю по его требованию все сведения о ходе выпол-
нения поручения;

3) по завершении всех действий без промедления передать доверителю 
все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения;

4) по исполнении поручения или при прекращении договора поручения 
до его исполнения без промедления возвратить доверителю доверенность, 
срок действия которой не истек, отчитаться о выполненном поручении 
с приложением соответствующих документов, в том числе и оправдатель-
ных, если это требуется по условиям договора или характеру поручения 
(ст. 864 ГК).

Доверитель обязан:
1) выдать поверенному доверенность на совершение юридических 

действий, предусмотренных договором поручения (п. 1 ст. 865 ГК), за 
исключением тех полномочий поверенного, которые следуют из обста-
новки (продавец в розничной торговле, кассир и др.) (п. 1 ст. 183 ГК);

2) обеспечить поверенного средствами, необходимыми для исполне-
ния поручения, если иное не предусмотрено договором, т. е. если поруче-
ние связано с расходами, то выдать аванс;

3) принять от поверенного все исполненное им в соответствии с догово-
ром (деньги, вещи, документы и т. п.). Но доверитель не обязан выполнять 
указанные действия, если поверенный отступил от требований договора;
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4) возместить поверенному понесенные издержки, которые были необ-
ходимы для исполнения поручения, т. е. если без этих расходов поручение 
не могло быть выполнено в соответствии с указаниями доверителя;

5) после исполнения поручения уплатить поверенному вознагражде-
ние, если в соответствии со ст. 862 ГК договор поручения является возмез-
дным (п. 4 ст. 865 ГК). 

Прекращение договора. Договор поручения прекращается кроме общих 
оснований прекращения обязательств (ст. 378–389 ГК) также вследствие:

1) отмены его доверителем или отказа от него поверенным (такой отказ 
может последовать в любое время);

2) смерти субъекта договора или признания его недееспособным, огра-
ниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

3) ликвидации юридического лица (доверителя или поверенного).
При этом ст. 867 ГК предусмотрено, что доверитель вправе отменить 

поручение, а поверенный – отказаться от него во всякое время. Соглаше-
ние об отказе от этого права ничтожно. Однако, если поверенный отка-
зался от договора при условиях, когда доверитель лишен возможности 
иначе обеспечить свои интересы, а также в случае отказа от исполнения 
договора, предусматривающего действия поверенного в качестве коммер-
ческого представителя, поверенный обязан возместить причиненные пре-
кращением договора убытки.

Сторона, отказывающаяся от договора поручения, преду сматривающего 
действия поверенного в качестве коммерческого представителя, должна уве-
домить другую сторону о прекращении договора не позднее чем за 30 дней, 
если договором не предусмотрен более длительный срок (п. 3 ст. 867 ГК).

Если договор поручения прекращен до того, как поручение исполнено 
полностью, то согласно ст. 868 ГК доверитель обязан возместить поверен-
ному понесенные издержки, а если поверенному причиталось вознаграж-
дение, уплатить ему вознаграждение соразмерно выполненной им работе. 
Это правило не применяется к исполнению поверенным поручения после 
того, как он узнал или должен был узнать о прекращении поручения. 
Однако отмена доверителем поручения вообще не является основанием 
для возмещения убытков, причиненных поверенному прекращением дого-
вора, за исключением случаев прекращения договора, предусматриваю-
щего действия поверенного в качестве коммерческого представителя.

Договор поручения прекращается в связи со смертью поверенного. 
Законодательством предусмотрено, что в случае смерти поверенного его 
наследники обязаны известить доверителя о прекращении договора пору-
чения и принять меры, необходимые для охраны имущества доверителя, 
в частности сохранить его вещи, документы и затем передать их довери-
телю. Такая же обязанность лежит на ликвидаторе юридического лица, 
являющегося поверенным (ст. 869 ГК).
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§ 3. Действия в чужом интересе без поручения

В целях защиты жизни, здоровья граждан, а также защиты имущес-
тва от повреждения или уничтожения, для оказания различного рода услуг 
природоохранительного, биологического и другого характера образуются 
соответствующие органы и организации. Выполнение такого рода обя-
зательств конкретными субъектами относится либо к числу договорных, 
либо возложено на них в силу закона. Однако иногда складывающиеся 
обстоятельства побуждают субъектов, не находящихся в договорных отно-
шениях, не уполномоченных на это соответствующими органами, к доб-
ровольному совершению действий в чужих интересах, например тушение 
пожара, предотвращение хищения имущества, спасение утопающего и т. д. 
При этом иногда в интересах другого лица совершаются не только факти-
ческие, но и юридические действия (покупка дверных запоров при взломе 
дверей квартиры отсутствующего соседа).

Спасая жизнь, здоровье, имущество, животных и т. п., лицо нередко 
терпит имущественный ущерб, причиняет вред своему здоровью, а иногда 
и погибает. Следовательно, определяется вопрос о возмещении вреда.

При более детальном исследовании обстоятельств нельзя не заметить, 
что в таких случаях возникают своего рода обязательства по выплате воз-
награждения (возмещения причиненного вреда) лицу, которое понесло рас-
ходы (потерпевшему), лицом, в интересах которого совершались действия 
без его поручения. Разумеется, указанные обязательства могут возник-
нуть из правомерных и одобренных заинтересованным лицом действий. 
Поскольку их следствием хотя и являются правомерные действия граж-
дан и организаций по спасению жизни, здоровья, имущества, оказанию 
помощи, но без поручения, такого рода обязательства относятся к числу 
внедоговорных.

Этот вид обязательства нельзя отнести к числу совершенно новых, 
ранее неизвестных. Обращение к литературным источникам показывает, 
что обязательство такого рода было известно еще римскому праву под 
названием «ведение чужих дел без поручения» (negotiorum gestio).

Рассматриваемый правовой институт в отдельных его видах получил 
отражение и в отечественном законодательстве, и в правовой литературе. 
В частности, в Гражданском кодексе БССР 1964 г. в качестве правового инс-
титута действия в чужом интересе существовали такие отдельные виды обя-
зательств, как: последствия заключения сделки неуполномоченным лицом; 
возмещение вреда, понесенного при спасании социалистического имущес-
тва; обязательства, возникающие вследствие спасения государственного 
имущества, а также применялись правила об обязательствах, возникающих 
из неосновательного приобретения или сбережения имущества.
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Более полное отражение этот правовой институт получил в ГК (1999 г.) 
Республики Беларусь. Правила, регулирующие этот вид обязательства, 
возникающего из действий в чужом интересе без поручения, сосредото-
чены в гл. 50 ГК, положения которой говорят о появлении нового вида 
охранительных обязательств, возникающих из односторонних действий 
и порождающих впо следствии как права лиц, которые их совершают, так 
и обязанности тех лиц, в интересах которых они совершаются.

Однако для возникновения рассматриваемого обязательства необхо-
димы соответствующие условия. Согласно ст. 870 ГК необходимой пред-
посылкой возникновения такого рода обязательств является то, что:

1) действия совершают добровольно без поручения, иного указа-
ния или заранее обещанного согласия заинтересованного лица, но в его 
интересах, т. е. никакой договоренности здесь не существует. Такие 
действия не входят и в круг обязанностей лица, совершающего эти дейс-
твия, т. е. никакими законодательными актами оно на это не уполномочено. 
Исполнение вопреки изложенному не дает основания распространить на 
такого рода действия лица правила гл. 50 ГК. В частности, спасатель, пре-
дотвращая наступление смерти гражданина, пожарный, спасая имущество 
организации, выполняют свои прямые обязанности. В связи с этим законо-
датель выработал принцип, согласно которому действие п. 1 ст. 870 ГК 
не распространяется на случаи, когда потерпевший, спасая жизнь, здо-
ровье, имущество, вступил в обязательственные правоотношения в силу 
обязанностей по службе (работники пожарных, аварийно-спа сательных 
служб, лица, которым доверено управление имуществом). На эти и другие 
подобные случаи данное правило не распространяется.

Требуется также отсутствие заранее обещанного согласия заинтересо-
ванного лица, в пользу которого совершено какое-то полезное действие. 
Если же согласие было дано, это говорит об установлении сторонами 
между собой соглашения (например, договор поручения, оказание услуг);

2) действия в чужом интересе должны быть направлены на пре-
дотвращение вреда личности или имуществу заинтересованного лица 
(например, спасение чужого имущества в результате возникшего стихий-
ного бедствия);

3) действия в чужом интересе не должны быть противоправными;
4) действия должны совершаться, исходя из очевидной выгоды 

или пользы для лица, в интересах которого совершаются правомерные 
действия. Они могут заключаться в предотвращении гибели имущества 
(перенос чужого имущества в безопасное место в случае пожара), защите 
от неправомерных посягательств на имущество (вступление в борьбу с рас-
хитителями чужого имущества) и т. п. При этом такая выгода должна быть 
очевидной, т. е. всем известной, поскольку непредотвращение опасности 
выразилось бы в огромных потерях.
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Совершаемые действия в чужом интересе без поручения могут быть:
– фактическими – это действия, направленные на предотвращение 

вреда здоровью гражданина, спасение имущества физических и юриди-
ческих лиц;

– юридическими – это действия, заключающиеся в совершении сделки 
в интересах другого лица, обусловленной каким-то конкретным обстоя-
тельством (например, кража частей из автомобиля Иванова в его отсутс-
твие вне охраняемой стоянки побудила его соседа заключить договор 
хранения с автостоянкой). В данном случае не исключается и исполнение 
обязанности перед третьими лицами (например, невозврат долга Петро-
вым из-за отсутствия его в данном месте в наступивший срок грозит ему 
предъявлением установленных санкций, что побуждает его соседа Сидо-
рова возвратить искомую сумму займодавцу) и др.;

5) действия в чужом интересе должны учитывать действитель-
ные или вероятные намерения заинтересованного лица. Они не должны 
вступать в противоречие с интересами заинтересованного лица, т. е., совер-
шая эти действия, лицо должно учитывать, что, возможно, собственник 
в них не нуждается (например, охраняется по неосведомленности выбро-
шенная собственником вещь).

Как следует из закона, лицо, совершающее действия в чужом инте-
ресе, не должно идти против его воли. Такие действия возможны с целью 
предот вращения опасности для жизни лица, оказавшегося в опасности, 
и допускаются против воли этого лица, а исполнение обязанности по содер-
жанию кого-либо – против воли того, на ком лежит эта обязанность (п. 2 
ст. 873 ГК);

6) действия, осуществляемые в чужих интересах, должны быть 
выполнены с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью 
и осмотрительностью. Если же лицо будет проявлять неосторожность, 
допускать ошибки, то оно не вправе будет требовать возмещения содеян-
ного, а наоборот – это лицо, действующее в чужом интересе, будет отве-
чать за причиненные убытки.

К числу условий рассматриваемого обязательства следует также отнести 
и невозможность лица, действующего в чужом интересе, испросить 
согласие у заинтересованного лица на совершение действия в его интересе 
(например, отсутствие заинтересованного лица в месте возможной гибели 
имущества или нахождение такого лица в беспомощном состоянии). В связи 
с этим закон требует от лица, действующего в чужом интересе, при первой же 
возможности сообщить об этом заинтересованному лицу и выждать в течение 
разумного срока его решения об одобрении или неодобрении предпринятых 
действий, если такое ожидание не повлечет серьезного ущерба для заинтере-
сованного лица. В то же время такое сообщение не требуется, если эти дейс-
твия предпринимаются в присутствии заинтересованного лица (ст. 871 ГК).
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Определения обязательства, возникающего из действий в чужом инте-
ресе, в законе не дано. Оно приводится в литературе и, по существу, выте-
кает из условий, порождающих это обязательство.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что обязательство из 
действия в чужом интересе без поручения – внедоговорное обязатель-
ство, которое возникает в силу добровольного совершения с необходи-
мой заботливостью и осмотрительностью фактических и юридических 
действий одним лицом в пользу и к очевидной выгоде другого лица, суть 
которых и порождает обязанность последнего выплатить действующему 
в чужом интересе необходимые расходы, а при положительном результате 
и вознаграждение.

Сторонами (субъектами) рассматриваемого обязательства являются 
лицо, осуществляющее действие в чужом интересе («гестор»), и лицо, 
в интересах которого это действие совершалось («доминус»). В их роли 
могут быть, как на той, так и на другой стороне, любые физические и юри-
дические лица, подпадающие под действие указанного обязательства.

Объектом обязательства из действия в чужом интересе без поручения 
выступают жизнь, здоровье, имущество.

Предмет данного обязательства – действие в чужом интересе, т. е. фак-
тические и юридические действия.

Основанием возникновения такого обязательства является факт совер-
шения действий, предусмотренных правилами, регулирующими этот вид 
обязательства.

Цена данного обязательства – сумма, которая может быть взыскана 
с заинтересованного лица в пользу лица, действующего в его интересе.

Содержание обязательства из действия в чужом интересе составляют 
права и обязанности его сторон. При этом следует отметить: несмотря на 
то что лицо, действующее в чужом интересе, осуществляет действия доб-
ровольно, оно также несет обязанности. В частности, лицо, действующее 
в чужом интересе, обязано:

1) совершать действия, исходя из очевидной выгоды и пользы заинте-
ресованного лица;

2) действовать с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью 
и осмотрительностью;

3) сообщить при первой необходимости заинтересованному лицу, 
в чью пользу совершаются действия без поручения, и выждать в течение 
разумного срока его решения об одобрении или неодобрении предприня-
тых действий, если только такое ожидание не повлечет серьезного ущерба 
для заинтересованного лица (п. 1 ст. 871 ГК).

При этом те действия в чужом интересе, которые совершены после 
того, как тому, кто их совершает, стало известно, что они не одобряются 
заинтересованным лицом, не влекут для последнего никаких обязанностей 
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ни в отношении совершившего эти действия, ни в отношении третьих лиц 
(п. 1 ст. 873 ГК). Однако если заинтересованное лицо признает действия 
полезными и необходимыми, то оно принимает на себя обязанности по их 
выполнению. Действие считается одобренным, даже если это было выра-
жено в устной форме. Иными словами, в этом случае к отношениям сторон 
в дальнейшем применяются правила о договоре поручения или ином дого-
воре, соответствующем характеру предпринятых действий (ст. 872 ГК);

4) представлять лицу, в интересах которого совершались такие дейс-
твия, отчет с указанием полученных доходов, понесенных расходов и иных 
убытков (ст. 879 ГК).

Возникновение обязательства из действий в чужом интересе без пору-
чения возлагает соответствующие обязанности и на лицо, в чью пользу 
предпринимались действия.

Заинтересованное лицо обязано:
1) возместить необходимые расходы и иной реальный ущерб лицу, 

которое действовало в его интересе. Правила по возмещению расходов 
не применяются, если эти действия были совершены после того, как стало 
известно, что они не одобряются заинтересованным лицом.

Согласно закону право на возмещение расходов возникает и тогда, 
когда действия в чужом интересе не привели к предполагаемому резуль-
тату. Из смысла этой нормы вытекает, что достигнутый результат значения 
не имеет. Обязательство возникает независимо от того, было ли, например, 
спасено имущество в результате пожара полностью, частично или вообще 
не удалось добиться положительного результата.

Если действия в чужом интересе были направлены на предотвраще-
ние ущерба имуществу другого лица, то размер возмещения определяется 
только стоимостью спасенного имущества (ст. 874 ГК);

2) выплатить вознаграждение лицу за его действия. Однако выплата 
вознаграждения обусловлена двумя взаимосвязанными обстоятельс-
твами (условиями):

– если действия лица в чужом интересе привели к положительному 
результату;

– если такая выплата предусмотрена законодательством, соглашением 
с заинтересованным лицом (ст. 875 ГК).

В рассматриваемом обязательстве, как и в других, праву одной стороны 
соответствуют обязанности другой. Так, обязанности заинтересованного 
лица выплатить вознаграждение в случаях, установленных законом, соот-
ветствует право лица на получение вознаграждения за действия в чужом 
интересе.

Нормы, регулирующие возникающие обязательства из действий в чужом 
интересе, указывают и на ответственность лица, действовавшего в чужом 
интересе. Так, если в результате ошибочных действий лица, действовавшего 
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в интересах другого лица без поручения, был нанесен вред заинтересован-
ному лицу или третьему лицу (ст. 878 ГК), то, исходя из наличия вины, лицо, 
действовавшее в чужом интересе без поручения, должно возместить убытки 
в соответствии с законодательством.

Если действия, непосредственно не направленные на обеспечение 
интересов другого лица, в том числе в случае, когда совершившее их лицо 
ошибочно предполагало, что действует в своем интересе, привели к неос-
новательному обогащению другого лица (ст. 877 ГК), то последнее обязано 
возвратить потерпевшему неосновательно приобретенное или сбережен-
ное имущество.
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ГЛАВА 30. Договор комиссии

§ 1. Понятие, правовое регулирование и признаки договора комиссии. 
Сфера применения договора комиссии.
§ 2. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон по договору 
комиссии. Прекращение договора.

§ 1. Понятие, правовое регулирование  
 и признаки договора комиссии.  
 Сфера применения договора комиссии

С появлением рыночных отношений договор комиссии представляет 
собой один из способов посреднической деятельности в сфере предприни-
мательства между сторонами при осуществлении ими товарообмена. Этот 
договор широко используется при реализации гражданами товаров через 
комиссионные магазины. Договор комиссии – выработанный практикой 
и закрепленный в законодательстве правовой институт, способствующий 
регулированию соответствующих гражданско-правовых отношений. 

Комиссия в переводе с латинского означает поручение. Иными словами, 
договор комиссии выступает посреднической сделкой, посредник в кото-
рой способствует заключению гражданско-правового соглашения между 
сторонами по обмену (приобретению) товаров. 

По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по пору-
чению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или 
несколько сделок от своего имени, но за счет комитента (п. 1 ст. 880 ГК). 

Отношения по договору комиссии регулируются как общими нормами 
(ст. 880–894 ГК), так и специальными нормативными правовыми актами. 
В их числе: Законы Республики Беларусь: от 9 ян варя 2002 г. № 90-З 
«О защите прав потребителей», от 5 января 2009 г. № 10-З «О товарных 
биржах», Указы Президента Республики Беларусь: от 1 сентября 2010 г. 
№ 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности», от 11 августа 
2011 г. № 358 «О стимулировании реализации товаров», Правила комис-
сионной торговли непродовольственными товарами, утвержденные 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня  
2007 г. № 744.

Признаки договора комиссии. Договор комиссии двусторонний. 
Сторона, совершающая сделку (сделки), называется комиссионером, 
а сторона, в пользу которой совершается сделка, называется комитен-
том. Ими могут быть как граждане (физические лица), так и организации 
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(юридические лица) (например, гражданин-комитент сдает вещь для ее 
реализации магазином-комис сио нером; предприятие (организация)-коми-
тент сдает на комиссию излишнее и неиспользуемое имущество, уценен-
ные товары и т. д.). Однако следует отметить, что гражданин может быть 
комиссионером, если это не противоречит законодательству. Что касается 
лиц, с которыми комиссионер заключает сделки в процессе исполнения 
договора комиссии, они именуются третьими лицами. 

Из определения договора комиссии следует, что его целью является 
оказание услуг комиссионером комитенту. Иными словами, на комиссио-
нера возлагается заключение сделок, представляющих интерес для коми-
тента. Речь идет о продаже или приобретении товаров комиссионером для 
комитента. 

Рассматриваемый договор возмездный. Это связано с тем, что комис-
сионер в любом случае имеет право на оплату за исполненное, и даже 
тогда, когда о вознаграждении в договоре не упоминается. Оплата в таких 
случаях производится по цене, которая при сравнимых обстоятельствах 
обычно взимается за аналогичные услуги (п. 3 ст. 394 ГК).

Договор комиссии консенсуальный. Права и обязанности сторон по 
такому договору возникают с момента соглашения сторон.

Предмет договора комиссии – оказание посреднических услуг (офор-
мление необходимых документов, хранение товара и др.) в пользу третьего 
лица путем совершения различного рода сделок главным образом при осу-
ществлении торговых операций. Перечень сделок, которые могут быть пред-
метом ко миссионной деятельности, законом не установлен, следовательно, 
это может быть любая сделка, отвечающая требованиям законодательства. 

Предметом договора комиссии могут быть и посреднические услуги 
при биржевой торговле, которые оказывают покупателям брокерские 
фирмы и брокеры1. Сфера применения договора комиссии может быть 
также с предоставлением дополнительных услуг при проведении торгово-
посред ни ческих операций и других сопутствующих сделке услуг (напри-
мер, хранение, страхование, поиск контрагентов, расчеты и др.).

При проведении сравнительных характеристик договора комиссии и дого-
вора поручения нельзя не заметить, что они имеют и общие черты (поверен-
ный и комиссионер совершают сделки не для себя, а в пользу третьих лиц), 
и отличительные особенности. Например, в договоре поручения поверенный, 
выполняя данные ему поручения, совершает юридические действия от имени 

1 При осуществлении комиссионной торговли некоторые ее виды деятельности требуют 
специального разрешения (лицензии) соответствующего государственного органа. Перечень 
видов деятельности, на осуществление которых требуется специальные разрешения (лицен-
зии), и уполномоченных на их выдачу государственных органов и государственных орга-
низаций утвержден Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 
«О лицензировании отдельных видов деятельности».
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доверителя и для него. Поэтому обязанным перед третьими лицами является 
доверитель, и все претензии могут быть заявлены только к нему. По договору 
комиссии комиссионер выступает перед третьими лицами самостоятельно 
и совершает сделки от своего имени. При этом комиссионер, совершая сделку 
с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным даже в том слу-
чае, если комитент был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непос-
редственные отношения по исполнению сделки (п. 1 ст. 880 ГК).

Как известно, договор поручения предполагается безвозмездным, если 
иное не установлено законом или договором, т. е. может быть и возмезд-
ный, а договор комиссии возмездный всегда (в частности, за реализацию 
автомобилей через комиссионный магазин комиссионеру выплачивается 
вознаграждение). И наконец, по договору поручения поверенный совер-
шает юридические действия (п. 1 ст. 861 ГК), а по договору комиссии – 
сделки (п. 1 ст. 880 ГК). Следовательно, понятие «юридическое действие» 
(как юридический факт) шире (например, получить документ на право 
управления имуществом и т. д.), чем понятие «сделка».

Срок договора комиссии может быть указан или не указан в договоре 
(п. 2 ст. 880 ГК), т. е. это тот период, в течение которого должен быть 
исполнен договор.

Цена не является существенным условием договора комиссии. Она 
устанавливается соглашением сторон, фиксируется в договоре и зависит, 
как правило, от совершаемой комитентом сделки, ее стоимости. Она опре-
деляется в процентном отношении от цены, по которой был реализован 
товар. При невозможности реализации товара он может быть по согласова-
нию с комитентом уценен.

Если размер вознаграждения и порядок его уплаты в договоре отсутс-
твуют и размер вознаграждения не может быть определен, исходя из усло-
вий договора, вознаграждение уплачивается после исполнения договора 
комиссии с применением цены, которая при сравнимых обстоятельствах 
обычно взимается за аналогичные услуги (п. 1 ст. 881, п. 3 ст. 394 ГК).

Форма договора комиссии независимо от суммы и состава его учас-
тников письменная. Несоблюдение письменной формы договора лишает 
стороны права в случае спора ссылаться на свидетельские показания 
(ст. 163 ГК).

Следует иметь в виду, что, хотя имущество по договору комиссии пере-
ходит от комитента к комиссионеру, оно не является собственностью пос-
леднего (п. 1 ст. 886 ГК).

Отсюда выводы: 
1) риск случайной гибели имущества, находящегося у комиссионера, 

несет собственник (комитент); 
2) на это имущество может быть обращено взыскание (наложен арест) 

по долгам комитента.
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§ 2. Права и обязанности сторон.  
 Ответственность сторон по договору комиссии.  
 Прекращение договора

Договор комиссии предполагает наличие соответствующих прав и обя-
занностей сторон, которые присущи всем разновидностям рассматриваемого 
договора.

Обязанности комиссионера:
1) совершить все предусмотренное по договору в пользу комитента. При 

этом комиссионер должен действовать в интересах комитента в соответствии 
с его указаниями и на условиях, наиболее выгодных для него, а при отсутствии 
в договоре таких указаний – в соответствии с обычно предъявляемыми требо-
ваниями. Например, комиссионер не вправе продавать вещи дешевле, точно 
так же, как и покупать их дороже установленной цены. Несоблюдение этого 
условия обязывает комиссионера возвратить разницу комитенту.

В то же время закон предоставляет комиссионеру, заключившему сделку на 
условиях более выгодных, чем те, которые были указаны комитентом, право 
претендовать на половину полученной дополнительной выгоды. Однако такое 
условие не является обязательным, поскольку в договоре может быть указано 
обратное (ст. 882 ГК).

Законодательством (ст. 885 ГК) допускаются возможные отступления от 
указаний комитента, но они снабжены различными оговорками.

Если комиссионер продал имущество по цене, ниже согласованной с коми-
тентом, то он обязан возместить последнему разницу, если не докажет, что 
у него не было возможности продать имущество по согласованной цене и про-
дажа по более низкой цене предупредила еще бóльшие убытки. 

Если требовалось предварительное разрешение от комитента на отступ-
ление от его указаний, требуется еще доказать, что он не имел возможности 
выполнить это требование. Не допускается отказ комитента от совершен-
ной покупки в случае, если комиссионер принимает разницу в цене на 
свой счет. Если иное не предусмотрено договором комиссии, комиссио-
нер вправе в целях исполнения договора заключить договор субкомиссии 
с другим лицом. Заключив этот договор, комиссионер приобретает все 
права и обязанности комитента, оставаясь при этом ответственным перед 
ним (комитентом). В свою очередь, если иное не предусмотрено договором 
комиссии, комитент не вправе без согласия комиссионера до прекращения 
договора комиссии вступать в непосредственные отношения с субкомис-
сионером (ст. 884 ГК);

2) исполнить договор в течение срока, указанного в договоре. Однако, если 
договор заключен без указания срока, комиссионер вправе отказаться от его 
исполнения. О таком решении он должен уведомить комитента не позднее чем 
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за 30 дней, если стороны не установили в договоре более продолжительный 
срок (п. 2 ст. 893 ГК);

3) принять все необходимые меры для обеспечения сохранности имущес-
тва комитента (п. 1 ст. 894 ГК). При этом комиссионер, если иное не предусмот-
рено законодательством или договором, не имеет права на возмещение расхо-
дов по хранению находящегося у него имущества комитента (ч. 2 ст. 891 ГК);

4) осуществить все права и обязанности, вытекающие из сделки, заключен-
ной им с третьим лицом, т. е. реализовать заключенную сделку. В частности, 
комиссионер обязан передать третьему лицу проданную вещь и получить обус-
ловленную сумму;

5) известить о ходе исполнения сделки, а по завершении поручения пред-
ставить клиенту отчет и передать ему все полученное по исполненному пору-
чению.

При несогласии с отчетными данными комитент должен сообщить об этом 
комиссионеру в течение 30 дней со дня получения отчета, если в договоре не 
установлен иной срок. Невыполнение данного требования говорит о согласии 
с отчетом комитента (ст. 889 ГК);

6) немедленно сообщать комитенту о неисполнении третьим лицом 
сделки, заключенной с ним комиссионером, а также по требованию коми-
тента передать ему все права и имеющиеся данные по такой сделке с соб-
людением правил об уступке требования. Законом установлено, что уступка 
прав комитенту в данном случае допускается независимо от соглашения 
комиссионера с третьим лицом, запрещающего или ограничивающего 
такую уступку. Предоставляя такое право, закон в то же время не осво-
бождает комиссионера от ответственности перед третьим лицом в связи 
с уступкой права в нарушение соглашения о ее защите или об ограничении 
(ст. 883 ГК);

7) принять меры к охране прав комитента, собрать необходимые доказа-
тельства и обо всем без промедления доложить комитенту. Такая обязанность 
возникает в случае поступления от комитента к комиссионеру имущества 
с повреждениями или обнаружения недостачи, которые могут быть замечены 
при наружном осмотре, а также если этому имуществу причинен кем-либо 
ущерб (п. 2 ст. 888 ГК).

Комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение третьим 
лицом сделки, заключенной с ним за счет комитента, кроме случаев, когда 
комиссионер не проявил необходимой осмотрительности в выборе этого лица 
либо принял на себя ручательство за исполнение сделки (делькредере) (п. 1 
ст. 883 ГК).

Делькледере в переводе с итальянского означает «на веру». В данном слу-
чае применительно к рассматриваемому гражданско-правовому институту это 
говорит о ручательстве комиссионера перед комитентом за исполнение дого-
вора, заключенного с третьим лицом.
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Комиссионер отвечает перед комитентом за утрату, недостачу или повреж-
дение находящегося у него (во владении и распоряжении) имущества коми-
тента, если не докажет, что названные случаи произошли не по его вине.

Комиссионер также несет ответственность за причинение вреда иму-
ществу, если он не выполнил указаний комитента о страховании имущес-
тва за счет комитента или страхование этого имущества комиссионером 
было предусмотрено договором комиссии.

Обязанности комитента:
1) принять от комиссионера все исполненное по договору комиссии 

(деньги, вещи, документы и т. д.);
2) осмотреть имущество, приобретенное для него комиссионером, 

и известить последнего без промедления об обнаруженных в этом иму-
ществе недостатках;

3) освободить комиссионера от обязательств, принятых им на себя по 
исполнению поручения перед третьим лицом (ст. 890 ГК);

4) уведомить комиссионера о прекращении договора, заключенного 
без указания срока его действия, не позднее чем за 30 дней, если более про-
должительный срок уведомления не установлен договором. Такое прекра-
щение должно сопровождаться выплатой комиссионеру вознаграждения 
за ту работу по оказанию услуг, которая была проведена до прекращения 
договора, а также возмещением комиссионеру понесенных им до прекра-
щения договора расходов.

Отменяя поручения, комитент также обязан в установленный сторо-
нами срок (а если такой срок не установлен, то незамедлительно) при-
нять меры по распоряжению своим имуществом, находящимся в ведении 
комиссионера. Невыполнение этой обязанности дает право комиссионеру 
сдать имущество на хранение за счет комитента либо продать его по воз-
можно выгодной для комитента цене (ст. 893 ГК).

Что же касается уведомления об отказе комиссионера от выполнения 
договора комиссии, заключенного без указания срока действия, то коми-
тент обязан распорядиться своим находящимся в ведении комиссионера 
имуществом в течение 15 дней со дня получения такого уведомления, если 
договором не установлен иной срок (п. 2 ст. 894 ГК);

5) уплатить комиссионное вознаграждение за исполненное по дого-
вору, а в случае, если комиссионер принял на себя ручательство за испол-
нение сделки третьим лицом (делькредере), – также дополнительное  
вознаграждение в размере и порядке, установленных в договоре комиссии 
(п. 1 ст. 881 ГК);

6) возместить комиссионеру расходы, связанные с исполнением пору-
чения по загрузке, транспортировке и т. д., а в соответствующих случаях 
и вознаграждением за делькредере, за исключением расходов по хранению 
имущества комитента, если в законе или договоре не установлено иное. 
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В случае невыплаты комиссионного вознаграждения, невозмещения поне-
сенных расходов комиссионер имеет право в обеспечение своих требований 
удерживать находящиеся у него вещи согласно законодательству (ст. 340 ГК). 
При объявлении комитента банкротом это право комиссионера прекращается, 
а его требования к комитенту в пределах стоимости удерживаемых вещей удов-
летворяются в соответствии со ст. 340 ГК наравне с требованиями, обеспечен-
ными залогом (п. 2 ст. 886 ГК). Однако если есть кредиторы, имеющие право 
на удовлетворение своих требований в первоочередном порядке, а средств на 
удовлетворение их требований недостаточно, то они имеют право обращения 
взыскания на удержанные комиссионером суммы (ст. 887 ГК).

Из изложенного следует, что ответственность сторон в договоре комиссии 
в общем плане, как и в работе с другими договорными обязательствами, насту-
пает при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязанностей. 
Иными словами, ответственность сторон подчиняется общим правилам граж-
данско-правовой ответственности, так как законом не предусмотрены особые 
правовые конструкции по договору комиссии. 

Такие общие правила определены в ст. 372 ГК. В п. 1 данной статьи сказано: 
лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим 
образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторож-
ности), кроме случаев, когда законодательством или договором предусмот-
рены иные основания ответственности. В том случае, если лицо проявляло 
заботливость, действовало осмотрительно в рамках требуемого по характеру 
обязательства, принимало все меры для надлежащего его выполнения, оно 
признается невиновным.

В законодательстве также определено, когда наступает ответственность 
и независимо от вины. Так, в соответствии с п. 3 ст. 372 ГК лицо, не испол-
нившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом при осу-
ществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если 
не докажет, что надлежащее исполнение обязательства невозможно вследствие 
непреодолимой силы.

Применительно к рассматриваемому вопросу это означает, что ответствен-
ность, в частности, комиссионера зависит от того, осуществляет он деятель-
ность в качестве предпринимателя или нет. Если комиссионер занимается пред-
принимательской деятельностью, то он несет ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства независимо от вины (ст. 372 ГК). 
В то время как лицо, не исполнившее обязательство или исполнившее его 
ненадлежащим образом вне рамок предпринимательской деятельности, несет 
ответственность только при наличии вины. 

 Наряду с обязанностями комиссионер и комитент имеют права. Напри-
мер, если комитент вправе в любое время отказаться от исполнения договора 
комиссии, отменив данное комиссионеру поручение, то комиссионер вправе 
требовать возмещения убытков, вызванных отменой поручения. 
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Прекращение договора. Комиссионное обязательство прекращается 
обычно надлежащим исполнением поручения.

В некоторых случаях договор комиссии, подобно договору поручения, 
может быть прекращен в одностороннем порядке. Так, договор комиссии пре-
кращается (ст. 892 ГК) вследствие:

1) отказа комиссионера от исполнения принятого поручения, когда это 
вызвано невозможностью исполнения поручения или нарушением клиентом 
договора комиссии. О своем отказе он должен письменно уведомить коми-
тента;

2) отказа комиссионера от исполнения договора в случаях, преду-
смотренных законодательством или договором.

Прекращение договора комиссии со стороны комитента может произойти 
в случае, если комитент отменит данное им комиссионеру поручение в целом 
или в части. Если комитент отменит поручение, то он обязан уплатить комис-
сионное вознаграждение за совершенные комиссионером сделки и возместить 
понесенные им расходы до отмены им поручения (п. 2 ст. 893 ГК);

3) смерти комиссионера, объявления его умершим, признания недееспо-
собным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

4) признания индивидуального предпринимателя, являющегося комис-
сионером, экономически несостоятельным (банкротом). Законодательством 
установлено, что при объявлении комиссионера банкротом его права и обязан-
ности по сделкам, заключенным им для комитента во исполнение его указаний, 
переходят к комитенту.

Договор комиссии также широко применяется в транспортных отноше-
ниях, в области обращения ценных бумаг, в деятельности банков по оказанию 
его клиентам банковских услуг. 
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ГЛАВА 31. Договор доверительного  
 управления имуществом

§ 1. Понятие и источники правового регулирования договора 
доверительного управления имуществом.
§ 2. Признаки договора доверительного управления имуществом.
§ 3. Права и обязанности сторон по договору доверительного 
управления имуществом.
§ 4. Ответственность сторон по договору доверительного управления 
имуществом. Прекращение договора. 

§ 1. Понятие и источники правового регулирования  
 договора доверительного управления имуществом

По договору доверительного управления имуществом одна сторона 
(вверитель) передает другой стороне (доверительному управляющему) на 
определенный срок имущество в доверительное управление, а доверитель-
ный управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление 
этим имуществом в интересах вверителя или указанного им лица (выго-
доприобретателя) (п. 1 ст. 895 ГК).

Следует отметить, что в законодательстве Республики Беларусь (в ГК) 
этот правовой институт и правила, регулирующие отношения, связанные 
с ним, в наиболее полном виде закреплены впервые. Появление этого 
нового института в гражданском праве связано с развитием рыночных 
отношений. Он рассчитан на применение его как в коммерческой, так 
и в некоммерческой сфере деятельности. Применение договора дове-
рительного управления имуществом направлено не только на решение 
каких-то кратковременных возникших ситуаций, но и на установление 
длительных отношений по извлечению доходов из имущества. Нельзя не 
указать на то, что отдельные нормы, регулирующие сходные с этим дого-
вором отношения, существовали и ранее. Так, в соответствии со ст. 20 
Гражданского кодекса БССР (далее – ГК БССР), действовавшего в БССР 
с 1 января 1965 г., над имуществом гражданина, признанного безвестно 
отсутствующим, на основании решения суда устанавливалась опека. 
Другими словами, имущество такого лица передавалось в управление 
специально назначенного опекуна, на него возлагалась охрана имущес-
тва, обеспечение из этого имущества содержания лиц, которых по закону 
безвестно отсутствующий обязан был содержать, погашение задолжен-
ности по другим его обязательствам.
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Такую же роль, по существу, выполнял и исполнитель завещания 
(душеприказчик). В частности, согласно ст. 544 ГК БССР вступившему 
во владение или управление наследственным имуществом до истечения 
шести месяцев со дня открытия наследства или до получения свидетельс-
тва о праве на наследство предоставлялось право производить из наследс-
твенного имущества расходы на погребение наследодателя, содержание 
граждан, находившихся на иждивении наследодателя, охрану наследс-
твенного имущества и т. д. Изложенное указывает на то, что исполнитель 
завещания (душеприказчик) владеет и распоряжается имуществом (при-
нимает наследство, охраняет его, ликвидирует имеющиеся задолжен-
ности и т. п.) от своего имени, а в конечном итоге передает имущество 
наследникам в долях, установленных завещателем. В то же время душеп-
риказчик не может использовать имущество не по назначению, извлекать 
в личных целях ничем не обусловленную выгоду, т. е. правомочия его 
ограничены.

Речь идет о том, что как опекун над имуществом, так и душеприказчик 
не являются собственниками имущества, а имеют лишь статус доверен-
ного лица. Данные нормы регулировали отношения, сходные с отношени-
ями доверительного управления имуществом.

Правовое регулирование отношений по доверительному управлению 
имуществом осуществляется ст. 895–909 ГК, а также нормами специаль-
ного законодательства, к которым относятся:

– Банковский кодекс Республики Беларусь; 
– Закон Республики Беларусь от 10 июля 2015 г. № 286-З «О внесении 

изменений в Закон Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг»;
– Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономи-

ческой несостоятельности (банкротстве)»;
– постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 

1999 г. № 1677 «Об утверждении Положения о порядке управления иму-
ществом подопечных»; 

– постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 
12 сентября 2006 г. № 112 «О регулировании рынка ценных бумаг».

Потребность в доверительном управлении имуществом может воз-
никнуть в силу различных причин, даже, например, из желания освобо-
дить себя от бремени управления этим имуществом, но с учетом получе-
ния выгоды.

Доверительное управление имуществом следует отличать от довери-
тельной собственности. Институт доверительной собственности присущ 
англосаксонской системе права. В отечественном законодательстве он не 
получил отражения.

Доверительная собственность предполагает наличие двух или более 
различных прав собственности. Это означает, что структурно содержание 
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института доверительной собственности как бы подразделяется на две 
части. Одна часть правомочий (управление и распоряжение определен-
ным имуществом) лица, устанавливающего доверительную собственность 
(собственника), передается доверительному собственнику. Другая же часть 
правомочий (получение выгод от использования имущества, а также всевоз-
можных доходов) передается другому лицу или лицам (выгодоприобретате-
лям, называемых бенефициарами).

Иными словами, если доверительная собственность предполагает пере-
ход права собственности от реального собственника к номинальному (но 
не действительному), который становится доверительным собственником, 
доверительный управляющий таковым не является.

Закон не наделяет доверительного управляющего правами собствен-
ника имущества, а только передает ему это имущество в управление, 
но поскольку, как следует из закона, заключается договор между вве-
рителем имущества и управляющим этим имуществом, то управляю-
щему предоставляется право владения, пользования и распоряжения 
им. Подобное, однако, не означает, что вверитель передает эти право-
мочия и сам лишается права собственности на имущество. Он в данном 
случае наделяет доверительного управляющего правом от своего имени 
осуществлять правомочия по владению, пользованию и распоряжению. 
Речь идет о том, что насколько бы ни были широки полномочия дове-
рительного управляющего, он всегда действует в интересах вверителя 
(собственника).

Согласно п. 2 ст. 895 ГК доверительный управляющий вправе 
в отношении имущества собственника в соответствии с договором 
доверительного управления производить любые юридические и фак-
тические действия именно в интересах вверителя или выгодоприобре-
тателя, т. е. не в своих интересах. В то же время в статье сказано, что 
законодательством или договором могут быть предусмотрены ограни-
чения в отношении отдельных действий по доверительному управле-
нию имуществом. 

Договор доверительного управления имуществом имеет как общие 
черты, так и отличительные особенности (в частности, с договорами пору-
чения, комиссии).

Сходство этих договоров заключается в том, что и поверенный, и комис-
сионер, как и доверительный управляющий, действуют не в своих интере-
сах, а в интересах других лиц. 

Отличием же от договора поручения является то, что если в этом 
договоре поверенный действует от имени доверителя и совершает только 
юридические действия, то по договору доверительного управления иму-
ществом управляющий действует от своего имени и совершает не только 
юридические, но и фактические действия. 
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Отличие от договора комиссии состоит в том, что по указанному дого-
вору комиссионер совершает сделки от своего имени в интересах коми-
тента. Договор же доверительного управления предусматривает возмож-
ность совершения управляющим от своего имени не только сделок, но 
и любых иных юридических и фактических действий в интересах ввери-
теля и (или) выгодоприобретателя.

§ 2. Признаки договора  
 доверительного управления имуществом

Сторонами договора доверительного управления имуществом явля-
ются вверитель и доверительный управляющий.

Вверитель – кредитор, в роли которого может выступать любой собствен-
ник имущества. Речь идет о том, что доверительное управление имуществом 
может быть учреждено на основе как государственной, так и частной собствен-
ности, т. е. верителем является собственник имущества (ст. 897 ГК). В случаях, 
предусмотренных ст. 909 ГК, вверителем может быть не собственник, а другое 
лицо. Например, орган опеки и попечительства при необходимости постоян-
ного управления движимым и ценным недвижимым имуществом заключает 
с доверительным управляющим, определенным этим органом, договор о дове-
рительном управлении таким имуществом (ст. 36, 39 ГК). Законом (ст. 909 ГК) 
определено, что вверителем может выступать и лицо, назначенное исполните-
лем завещания (душеприказчик). Последний выступает в качестве вверителя 
до вступления наследников в права собственности на наследуемое ими иму-
щество. Это может быть и иное лицо, указанное законом.

Доверительный управляющий (должник) совершает сделки с пере-
данным в доверительное управление имуществом от своего имени, указы-
вая при этом, что он действует в качестве такого управляющего. При этом 
такое условие считается соблюденным, если при совершении действий, не 
требующих письменного оформления, другая сторона информирована об 
их совершении доверительным управляющим в данном качестве, а в пись-
менных документах после имени или наименования доверительного управ-
ляющего помещен знак «Д. У.» (п. 3 ст. 895 ГК).

Поскольку доверительное управление имуществом направлено на 
извлечение прибыли и иной выгоды из имущества и это лицо должно 
владеть соответствующими навыками, следовательно, в качестве довери-
тельного управляющего может выступать индивидуальный предпринима-
тель или коммерческая организация (п. 1 ст. 898 ГК). Исключение состав-
ляет унитарное предприятие, имущество за которым закреплено на праве 
хозяйственного ведения, а также случаи, изложенные в ст. 909 ГК.
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Иногда договор доверительного управления имуществом заключается 
в пользу третьего лица (выгодоприобретателя). Однако это лицо не 
является стороной в договоре, так как не принимало участия в его заклю-
чении. В то же время, если вверитель назначает себя в качестве приобрета-
теля, то он как заключавший договор является его стороной.

В роли выгодоприобретателей могут выступать как индивидуальные 
предприниматели, так и граждане, не являющиеся индивидуальными пред-
принимателями, коммерческие и некоммерческие организации, за исключе-
нием доверительного управляющего (ст. 898 ГК).

Закон требует, чтобы доверительный управляющий, поскольку на него 
пал выбор как на сведущего специалиста, профессионала в этом деле, лично 
осуществлял управление вверенным ему имуществом. Однако в некото-
рых случаях он может назначить заместителя и поручить ему совершать от 
имени доверительного управляющего действия по управлению имущест-
вом. Доверительный управляющий может к этому прибегнуть, если:

– уполномочен на это договором доверительного управления;
– получил на это согласие вверителя в письменной форме;
– вынужден сделать это в силу обстоятельств для обеспечения интере-

сов вверителя или выгодоприобретателя и не имеет при этом возможности 
получить указания вверителя в разумный срок.

При всех перечисленных обстоятельствах за действия избранного 
заместителя доверительный управляющий отвечает как за свои собствен-
ные (п. 2 ст. 904 ГК).

Договор доверительного управления имуществом реальный, так как 
считается заключенным с момента передачи имущества. Если по договору 
доверительного управления передается недвижимое имущество, то такой 
договор будет считаться заключенным с момента его государственной 
регистрации.

Рассматриваемый договор может быть возмездным и безвозмезд-
ным: размер и форма вознаграждения доверительному управляющему 
должны быть определены в договоре (п. 1 ст. 899 ГК). Размер и форма 
вознаграждения являются существенными условиями, без которых 
договор считается незаключенным. Поэтому данная посылка говорит 
о том, что договор возмездный. Однако в силу диспозитивного характера 
нормы в договоре может быть указано, что доверительный управляю-
щий осуществляет вверенные ему функции безвозмездно. В свою оче-
редь, из этого следует, что вверитель не имеет обязанности по выплате 
вознаграждения, а только имеет права, что говорит об одностороннем 
характере возмездного договора.

Предмет договора доверительного управления выделен особо. 
Согласно ст. 896 ГК объектом доверительного управления могут быть 
предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, 
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отно сящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостове-
рен ные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права 
и другое имущество.

Имущество, передаваемое в доверительное управление, должно быть 
обособлено от другого имущества вверителя и имущества доверительного 
управляющего. Это имущество отражается на отдельном балансе у дове-
рительного управляющего (отдельно в книге учета доходов и расходов 
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упро-
щенную систему налогооблажения), и по нему ведется самостоятельный 
учет, а для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управле-
нием, открывается отдельный банковский счет.

Обращение взыскания по долгам вверителя на имущество, переданное 
им в доверительное управление, не допускается, за исключением призна-
ния вверителя несостоятельным (банкротом). При банкротстве вверителя 
доверительное управление имуществом прекращается, и оно включается 
в конкурсную массу (ст. 901 ГК).

В законе (п. 2 ст. 896 ГК) содержится четкое указание, что не могут быть 
самостоятельным предметом доверительного управления деньги, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством (в част-
ности, банки, имеющие лицензии Национального банка Республики Бела-
русь, имеют право на управление денежными средствами на основании 
договоренности с собственником или распорядителем денег). Объяснение 
этому следует искать в том, что в доверительное управление переходят вещи 
индивидуально-определенные, т. е. собственник должен получить после 
исполнения или прекращения договора доверительного управления по дру-
гим основаниям именно переданное. Деньги же определяются родовыми 
признаками, и передача их другому лицу означает, что право собственности 
на них теряется, а возникает право требования использования лишь конкрет-
ной суммы денег, а не тех же.

Что касается передачи в доверительное управление ценных бумаг, то 
вверитель (собственник) свое право собственности на них не теряет.

В соответствии со ст. 908 ГК при передаче в доверительное управление 
ценных бумаг может быть предусмотрено объединение ценных бумаг, пере-
даваемых в управление разными лицами. Правомочия доверительного управ-
ляющего ценными бумагами должны быть определены в договоре. Этой же 
статьей установлено, что по договору доверительного управления имущест-
вом доверительному управляющему могут быть переданы денежные средс-
тва для приобретения ценных бумаг и управления ими. Особенности довери-
тельного управления ценными бумагами определяются законодательством.

Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении, не может быть передано в доверительное управление. Передача 
в доверительное управление имущества, находящегося в хозяйственном 
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ведении или оперативном управлении, возможна только после ликвидации 
юридического лица, в хозяйственном ведении или оперативном управле-
нии которого имущество находилось, либо прекращения права хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления имуществом и поступления его 
во владение собственника по иным предусмотренным законодательством 
основаниям (п. 3 ст. 896 ГК).

Законодательством (ст. 899 ГК) определены существенные условия, 
которые должны быть обязательно указаны в договоре доверительного 
управления имуществом:

1) предмет договора, в том числе характеристика имущества, переда-
ваемого в доверительное управление, и его стоимость;

2) пределы использования имущества доверительным управляющим;
3) наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах 

которого осуществляется управление имуществом (вверителя или выго-
доприобретателя);

4) размер и форма вознаграждения доверительному управляющему, 
если выплата вознаграждения предусмотрена договором;

5) срок действия договора.
При отсутствии хотя бы одного из этих условий договор считается 

незаключенным.
Срок действия договора относится к числу существенных условий. 

Договор заключается на срок, не превышающий пяти лет. Для отдельных 
видов имущества, передаваемого в доверительное управление, законода-
тельством могут быть установлены иные предельные сроки, на которые 
может быть заключен договор.

В случае отсутствия заявления одной из сторон о прекращении дого-
вора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же 
срок и на тех же предусмотренных сторонами условиях (п. 2 ст. 899 ГК).

Договор доверительного управления имуществом должен быть заклю-
чен в письменной форме. Повышенные требования предъявляются к форме 
договора доверительного управления недвижимым имуществом. Помимо 
того что такой договор должен быть заключен в письменной форме путем 
составления одного документа, подписанного сторонами (п. 2 ст. 404 ГК), 
необходима также передача имущества в доверительное управление путем 
подписания сторонами передаточного акта или иного документа о пере-
даче (ст. 521, 527 ГК).

Договор доверительного управления недвижимым имуществом должен 
быть заключен в форме, предусмотренной для договора продажи недвижи-
мого имущества. Передача недвижимого имущества в доверительное управле-
ние подлежит государственной регистрации. Несоблюдение формы договора 
доверительного управления или требования о его государственной регистра-
ции влечет за собой недействительность договора (п. 2, 3 ст. 900 ГК).
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§ 3. Права и обязанности сторон по договору  
 доверительного управления имуществом

Права и обязанности сторон следуют из норм законодательства 
и должны быть наиболее полно и четко отражены в договоре.

Обязанности и права вверителя. При передаче имущества дове-
рительному управляющему вверитель обязан также передать ему необ-
ходимые документы, обеспечивающие управление и способствующие 
извлечению должного эффекта.

Имущество, передаваемое в доверительное управление, должно 
быть свободным от прав третьих лиц. Если же оно обременено, то при 
передаче в доверительное управление заложенного имущества вве-
ритель обязан предупредить об этом доверительного управляющего. 
В случае если доверительный управляющий докажет, что он не знал 
и не должен был знать об обременении имущества залогом, он вправе 
потребовать в суде расторжения договора доверительного управления 
имуществом и уплаты причитающегося ему по договору вознагражде-
ния (ст. 902 ГК).

Обязанностью вверителя является выплата доверительному управ-
ляющему вознаграждения, предусмотренного договором доверитель-
ного управления имуществом, а также возмещение ему необходимых 
расходов, которые тот произвел, осуществляя доверительное управ-
ление имуществом. Такое возмещение происходит за счет доходов от 
использования этого имущества (ст. 906 ГК).

Установленные обязанности и возложенная ответственность на вве-
рителя сочетаются с предоставленными ему правами. Так, вверитель 
вправе осуществлять контроль за действиями доверительного управля-
ющего в части выполнения договорных условий. При выявлении нару-
шений достигнутых договоренностей он вправе требовать от довери-
тельного управляющего их устранения.

Вверитель вправе требовать отчет от доверительного управ ляющего 
о проведенной им деятельности в порядке и сроки, предусмотренные 
договором (п. 4 ст. 903 ГК). Он также вправе требовать от доверитель-
ного управляющего передачи полученных доходов от этой деятель-
ности.

Закон предоставляет право вверителю расторгнуть договор довери-
тельного управления имуществом, уведомив об этом доверительного 
управляющего за три месяца до прекращения договора, если договором 
не предусмотрен иной срок уведомления (п. 2 ст. 907 ГК).

Поскольку закон допускает заключение договора доверительного 
управления в пользу третьего лица (выгодоприобретателя), то при его 
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совершении указанные права возникают не у вверителя, а у выгодопри-
обретателя. От этих прав он может в любое время отказаться, если 
договором не предусмотрено иное (п. 1 ст. 907 ГК). В данном случае 
договор доверительного управления прекращается. Предвидя такого 
рода обстоятельства, закон предоставляет право делать в договоре ого-
ворку, что права выгодоприобретателя в случае его отказа от получе-
ния выгод по договору переходят к вверителю или вновь назначенному 
им лицу.

Обязанности и права доверительного управляющего. Основной 
обязанностью доверительного управляющего является надлежащее 
осуществление возложенных на него правомочий по управлению вве-
ренным ему имуществом. При этом все возложенные обязанности по 
осуществлению доверительного управ ления имуществом он обязан 
осуществлять лично, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 
ст. 904 ГК (п. 1 ст. 904 ГК).

Доверительный управляющий обязан обособить переданное ему 
в управление имущество от другого имущества вверителя, а также от 
своего личного. Вверенное управляющему имущество должно быть 
отражено у него на отдельном балансе, и по нему должен вестись само-
стоятельный учет. Он обязан принимать все необходимые меры по 
сохранности вверенного ему имущества и не использовать его в своих 
личных интересах или в интересах третьих лиц.

Сделки, осуществляемые доверительным управляющим, не должны 
выходить за пределы, предусмотренные договором доверительного 
уп равления имуществом.

Доверительный управляющий обязан представить отчет вверителю 
и выгодоприобретателю о своей деятельности в порядке и сроки, пре-
дусмотренные договором доверительного управ ления имуществом (п. 4 
ст. 903 ГК).

Возложенные договором на доверительного управляющего обязан-
ности он должен выполнять в течение всего срока действия соглаше-
ния. Односторонний отказ допускается лишь тогда, когда это связано 
с невозможностью для доверительного управляющего лично осущест-
влять управление вверенным имуществом (например, по состоянию 
здоровья). Однако в этом случае он обязан уведомить об отказе ввери-
теля за три месяца до прекращения договора, если договором не уста-
новлен другой срок (п. 2 ст. 907 ГК).

Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, пре-
дусмотренное договором доверительного управления имуществом, 
а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при 
доверительном управлении имуществом, за счет доходов от использо-
вания этого имущества (ст. 906 ГК).
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§ 4. Ответственность сторон по договору  
 доверительного управления имуществом.  
 Прекращение договора

Законом (ст. 905 ГК) установлено, что если доверительный управляющий 
не проявляет должной заботливости об интересах выгодоприобретателя или 
вверителя, он несет перед ними ответственность, в частности возмещает 
выгодоприобретателю упущенную выгоду за время доверительного управле-
ния имуществом, а вверителю – убытки, причиненные утратой или повреж-
дением имущества, с учетом его естественного износа, в том числе упущен-
ную выгоду.

На доверительного управляющего возлагается ответственность и в случае 
совершения им сделки в отношении имущества, переданного в доверитель-
ное управление, с превышением полномочий, предусмотренных договором.

Доверительный управляющий несет ответственность за причиненные 
убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодоли-
мой силы либо действий выгодоприобретателя или вверителя.

По всем долгам, возникшим с доверительным управлением имущества, 
доверительный управляющий отвечает полученным имуществом. При недо-
статочности этого имущества взыскание может быть обращено на имущество 
доверительного управ ляющего. Если же недостаточно и имущества довери-
тельного управляющего, то взыскание может быть обращено на иму щество 
вверителя, не переданное в доверительное управление (п. 3 ст. 905 ГК).

Следует иметь в виду, что если доверительный управляющий при заклю-
чении сделки с третьим лицом не определил себя в ней в качестве довери-
тельного управляющего, то он отвечает только своим имуществом.

Чтобы избежать потерь и обеспечить возмещение убытков, которые 
могут быть причинены вверителю или выгодоприобретателю ненадлежа-
щим исполнением договора доверительного управления имуществом, в нем 
может быть предусмотрено предоставление доверительным управляющим 
залога (п. 4 ст. 905 ГК). 

Прекращение договора. Договор доверительного управления имущес-
твом прекращается на основании двустороннего соглашения и по общему 
правилу в результате надлежащего его исполнения.

Кроме того, согласно ст. 907 ГК рассматриваемый договор может быть 
прекращен и досрочно вследствие:

1) смерти гражданина, являющегося выгодоприобретателем, либо объяв-
ления его умершим или ликвидации юридического лица – выгодоприобрета-
теля, если договором не предусмотрено иное;

2) отказа выгодоприобретателя от получения выгод по договору, если 
договором не предусмотрено иное;
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3) смерти гражданина, являющегося доверительным управляющим, 
объявления его умершим, признания недееспособным, ограниченно дее-
способным или безвестно отсутствующим, признания индивидуального 
предпринимателя экономически несостоятельным (банкротом), а также 
установления запрета доверительному управ ляющему осуществлять пред-
принимательскую деятельность в случаях, предусмотренных ГК и иными 
законодательными актами;

4) отказа доверительного управляющего или вверителя от осущест вления 
доверительного управления в связи с невозможностью для доверительного 
управляющего лично осуществлять доверительное управление имуществом;

5) отказа вверителя от договора по иным причинам, чем та, которая ука-
зана в подп. 4 п. 1 ст. 907 ГК, при условии выплаты доверительному управля-
ющему обусловленного договором вознаграждения;

6) признания лица, являющегося вверителем, экономически несостоя-
тельным (банкротом);

7) прекращения опеки и попечительства, если договор доверительного 
управления был заключен для управления имуществом подопечного в соот-
ветствии с п. 1 ст. 36 ГК.

Следует полагать, что смерть вверителя не является безусловным осно-
ванием прекращения договора доверительного управления, поскольку у него 
могут быть правопреемники. Доверительный управляющий в данном случае 
исполняет указанный договор до поступления соответствующих указаний от 
правопреемников.

Имущество, находящееся в доверительном управлении, при прекращении 
договора передается вверителю, если договором не предусмотрено иное.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что договор дове-
рительного управления имуществом является самостоятельным видом дого-
вора, отличающихся от других договоров гражданского права.
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ГЛАВА 32. Договор комплексной  
 предпринимательской лицензии  
 (франчайзинга)

§ 1. Понятие, виды и признаки договора франчайзинга.  
Заключение и регистрация договора франчайзинга.
§ 2. Права и обязанности сторон по договору франчайзинга. 
§ 3. Ответственность сторон по договору франчайзинга.  
Изменение и прекращение договора.

§ 1. Понятие, виды и признаки договора франчайзинга. 
 Заключение и регистрация договора франчайзинга

Понятие и виды договора франчайзинга. Развитие хозяйственных свя-
зей, необходимость рыночных отношений предопределяют новые формы 
и методы ведения бизнеса, а следовательно, и появление новых видов догово-
ров. Одним из них является договор франчайзинга. По информации, распро-
страняемой международной ассоциацией франчайзинга, это один из наиболее 
эффективных способов ведения бизнеса. 

Слово «франчайзинг» в переводе с английского означает предоставление 
крупной компанией кому-либо лицензии на производство товаров (услуг) 
под ее фирменной маркой, как правило, на определенный период и на огра-
ниченной территории. В понятие франчайзинга может входить также пере-
дача знаний и опыта хозяйственной деятельности, организация сети по сбыту 
товаров и услуг, проведение рекламной кампании, предоставление секретов 
производства (ноу-хау), товарных знаков, знаков обслуживания и т. д. 

Договор франчайзинга является, как показывает практика, довольно 
стабильным инструментом для успешного развития розничной торговли, 
сферы общественного питания, где быстрее происходит оборот денег, 
получение планируемой прибыли и своевременный возврат инвестиций 
(«Макдоналдс», «Кока-кола», «Адидас» и т. д.).

Другими словами, франчайзинг представляет собой одну из новых 
форм предпринимательской деятельности, согласно которой крупная 
и известная фирма (франчайзер – владелец) предоставляет другой сто-
роне (франчайзи – пользователю), обычно малому предприятию, разви-
вающему свой бизнес, лицензионный комплекс и берет на себя обяза-
тельства по поставке оборудования, сырья, передаче новой технологии, 
оказанию услуг и др. 
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В зависимости от этого различают следующие виды франчайзинга:
1) товарный (сбытовой) франчайзинг – у известной фирмы ее пар-

тнером приобретается право на продажу товаров с ее торговой маркой 
(например, продажа косметики под торговой маркой известной фирмы);

2) производственный (промышленный) франчайзинг – передача тех-
нологического процесса производства продукции, т. е. выдается лицензия 
другим компаниям или предприятиям на использование своего товарного 
знака или торговой марки при изготовлении запатентованной продукции 
или производимой с помощью патентованного процесса (ноу-хау);

3) деловой франчайзинг – продажа лицензии пользователю на товар-
ный знак и способ ведения розничной торговли товарами и (или) услу-
гами.

Выделяют также:
– дочерний франчайзинг – предполагает организацию и поддержку 

независимого бизнеса под покровительством крупной ведущей фирмы;
– конверсионный франчайзинг – постепенная конверсия (превраще-

ние) системы сбыта товаров широкому кругу оптовых и розничных тор-
говцев в такую систему, в которой сбыт продукции производится только 
оптовым или розничным предприятиям, работающим по системе фран-
чайзера.

В зависимости от того, сколько видов бизнеса предоставляется, разли-
чают франчайзинг:

– индивидуальный – лицензия продается только на один вид бизнеса;
– региональный – предполагает создание 2- или 3-уровневых фран-

чайзинговых структур, которые функционируют в определенном регионе 
и имеют единое головное предприятие.

Региональный франчайзинг подразделяется:
– на франчайзинг с владениями многими предприятиями – ведущая 

фирма и ее партнер заключают договор на региональное развитие бизнеса, 
в соответствии с которым партнер имеет право открывать свои предпри-
ятия в определенном районе;

– субфранчайзинг – головное предприятие имеет договор с партнером, 
который одновременно является субфранчайзером. Последний привлекает 
других партнеров на основе договорных отношений и т. д.

Из изложенного следует, что выгоду от заключения таких договоров 
имеют обе стороны. Для франчайзера это расширение бизнеса без боль-
ших финансовых затрат, получение дохода и дополнительной прибыли за 
счет предоставления комплекса исключительных прав. Для другой стороны 
(франчайзи) такая система отношений выгодна тем, что имеется возмож-
ность вести свой бизнес под торговой маркой (товарным знаком, знаком 
обслуживания и т. п.), имеющей хорошую репутацию на рынке, снижать 
затраты на рекламу и т. д.
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Рассматриваемый договор получил законодательное закрепление 
в гл. 53 ГК (ст. 910–91011 ГК)1. Согласно ст. 910 ГК по договору комплек-
сной предпринимательской лицензии (франчайзинга) одна сторона 
(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользова-
телю) за вознаграждение на определенный в договоре франчайзинга срок 
либо без указания срока лицензионный комплекс, включающий право 
использования фирменного наименования правообладателя, других объ-
ектов интеллектуальной собственности. предусмотренных договором 
франчайзинга, а также нераскрытой информации в предпринимательской 
деятельности пользователя.

Признаки договора франчайзинга. В силу того что правообладатель 
обязуется передать пользователю за вознаграждение комплекс исключи-
тельных прав, этот договор двусторонний, консенсуальный, возмездный.

Цель договора – содействовать продвижению на рынке достаточно 
хорошо зарекомендовавших себя товаров, в частности высокотехнологи-
ческого оборудования, которое, как правило, является средством произ-
водства других товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Сторонами по договору комплексной предпринимательской лицензии 
являются правообладатель и пользователь. Ими могут быть коммерческие 
организации, граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

Правообладатель – лицо, которому принадлежат те исключительные 
права, использование которых он разрешает пользователю за вознагражде-
ние, т. е. он использует свои исключительные права в процессе коммерчес-
кой деятельности. Следовательно, правообладателем должно быть лицо, 
официально зарегистрированное в качестве предпринимателя.

В роли пользователя выступает лицо, получающее возможность 
использовать исключительные права, но так как эти права ему нужны для 
продвижения товаров на рынке, следовательно, пользователь также должен 
быть предпринимателем в момент заключения договора франчайзинга.

1 См. также: О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объ-
екты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удос-
товеряемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров комплекс-
ной предпринимательской лицензии (франчайзинга) [Электронный ресурс] : постановление 
Совета Министров Респ. Беларусь от 21 марта 2009 г. № 346 // ЭТАЛОН / Нац. центр право-
вой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017 ; Об утверждении Инструкции о порядке регист-
рации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной 
собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на 
товарный знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской лицен-
зии (франчайзинга) [Электронный ресурс] : постановление Гос. ком. по науке и технологиям 
Респ. Беларусь от 15 апр. 2009 г. № 6 // ЭТАЛОН / Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. Минск, 2017.
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Предмет договора – исключительные права, принадлежащие правооб-
ладателю, а именно лицензионный комплекс, включающий определенный 
перечень лицензий, которые правообладатель должен передать пользова-
телю. К ним относятся право на фирменное наименование, нераскрытую 
информацию, в том числе секреты производства (ноу-хау), товарный знак, 
знак обслуживания и другие исключительные права.

Эти исключительные права могут быть использованы в определен-
ном объеме (с установлением минимального и (или) максимального объ-
ема использования) с указанием или без указания территории их исполь-
зования применительно к определенным видам предпринимательской 
деятельности(п. 2 ст. 910 ГК).

Поскольку предметом договора является комплекс исключительных 
прав, т. е. подчеркиваются его отличительные особенности, то он (предмет 
договора) относится к числу существенных условий.

Цена (вознаграждение) является существенным условием договора 
франчайзинга. Это объясняется тем, что объекты исключительных прав 
по своей природе уникальные, относящиеся к интеллектуальной деятель-
ности. Поэтому цена определяется, исходя из включения в договор тех 
исключительных прав, которые предоставляются. Эти платежи могут быть 
фиксированные, разовые и периодические, отчисления от выручки и др.

Оплата может производиться и форме фиксированных разовых или 
периодических платежей, отчислений от выручки или в иной форме, пре-
дусмотренной договором франчайзинга.

Форма договора франчайзинга определена в законе (ст. 9101 ГК). Он 
должен быть заключен в письменной форме.

Из данной статьи следует, что речь идет о простой письменной форме, 
которая предполагает составление одного документа, а не о нотариальной 
форме договора. Но, по желанию сторон, договор франчайзинга может 
быть заключен и в нотариальной форме.

Договор франчайзинга должен быть зарегистрирован в патентном 
органе (Национальном центре интеллектуальной собственности) в порядке, 
установленном законодательством. Государственная регистрация про-
изводится в том же органе, где зарегистрирован владелец исключитель - 
ных прав.

Несоблюдение указанной формы влечет его недействительность 
(ст. 163 ГК).

Срок действия договора франчайзинга и условия его расторжения или 
продления устанавливаются сторонами и должны быть отражены в договоре.

Законодатель срок действия этого договора не относит к числу сущест-
венных условий. Такой вывод следует из п. 1 ст. 910 ГК: комплекс исклю-
чительных прав предоставляется правообладателем пользователю на опре-
деленный в договоре срок или без указания срока.
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В договоре франчайзинга должно быть также указано, какие конк-
ретно исключительные права будут использоваться и соответственно 
какие в этой связи у сторон возникают права и обязанности, что по 
существу составляет его содержание.

§ 2. Права и обязанности сторон  
 по договору франчайзинга 

В общем права и обязанности как правообладателя, так и пользователя 
следуют из определения договора франчайзинга. При этом если одна сто-
рона несет обязанности, то соответственно другая сторона имеет права.

Так, согласно ст. 9103 ГК правообладатель обязан:
1) передать пользователю техническую, коммерческую документацию 

или иную информацию, необходимую пользователю для использования 
предоставленного ему по договору франчайзинга лицензионного комп-
лекса, а также проинструктировать пользователя и его работников по воп-
росам, связанным с использованием этого комплекса;

2) обеспечить регистрацию договора франчайзинга;
3) оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное 

содействие в использовании переданных по договору исключительных прав, 
включая содействие в обучении работников. Это объясняется тем, что пере-
данные по договору объекты исключительных прав, как правило, непре-
рывно совершенствуются. Правообладатель же в данном случае выступает 
как профессионал, поэтому пользователь объективно заинтересован в его 
знаниях. Полученная от него новая информация будет способствовать при-
ближению товаров пользователя к рынку с наименьшими издержками;

4) контролировать качество производимых товаров, выполняемых 
работ и оказываемых услуг пользователем на основании договора фран-
чайзинга. Смысл данной обязанности заключается в том, что правообла-
дателю как специалисту, а иногда и создателю объектов этих прав, гораздо 
проще найти ошибки в пользовании и помочь устранить их. К тому же 
правообладатель, передавший по договору франчайзинга для использо-
вания объекты прав, заинтересован в том, чтобы они поддерживались на 
должном уровне (например, товары выпускались качественные, шло их 
постоянное улучшение).

Соответствующие обязанности возлагаются и на пользователя. Они 
в целом изложены в ст. 9104 ГК. Так, пользователь обязан:

1) использовать при осуществлении предусмотренной договором 
франчайзинга деятельности фирменное наименование правообладателя 
указанным в этом договоре образом;
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2) обеспечивать соответствие качества товаров (работ, услуг), произ-
водимых (выполняемых, оказываемых) пользователем на основе договора 
франчайзинга, качеству аналогичных товаров (работ, услуг), производи-
мых (выполняемых, оказываемых) непосредственно правообладателем;

3) соблюдать инструкции и выполнять указания правообладателя, 
направленные на обеспечение соответствие характера, способов и условий 
использования лицензионного комплекса тому, как он используется пра-
вообладателем, в том числе выполнять указания, касающиеся внешнего 
и внутреннего оформления помещений, используемых пользователем, при 
исполнении договора франчайзинга;

4) оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на 
которые они могли рассчитывать, приобретая товар, заказывая выполнение 
работ, оказание услуг непосредственно у правообладателя;

5) не разглашать полученную от правообладателя нераскрытую инфор-
мацию, в том числе секреты производства (ноу-хау);

6) выдавать оговоренное количество комплексных предприниматель-
ских сублицензий, если такая обязанность предусмотрена договором 
франчайзинга;

7) информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для 
них способом о том, что он использует фирменное наименование, товар-
ный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации участ-
ников гражданского оборота, товаров, работ или услуг на основании дого-
вора франчайзинга.

Договором франчайзинга может быть предусмотрено право пользо-
вателя разрешать другим лицам использование предоставленного ему 
лицензионного комплекса или части этого комплекса на условиях, согласо-
ванных с правообладателем либо определенных в договоре франчайзинга 
(комплексная предпринимательская сублицензия). Договором франчай-
зинга может быть предусмотрена обязанность пользователя предоставить 
в течение определенного срока определенное количество комплексных 
предпринимательских сублицензий (п. 1 ст. 9102 ГК).

Как видно из указанного определения, пользователь вправе передать 
субпользователю при наличии указания об этом в договоре весь комплекс 
исключительных прав или их часть, становясь таким образом по отноше-
нию к субпользователю правообладателем.

Поскольку пользователь по отношению к субпользователю выступает 
правообладателем, закон требует, чтобы условия субпользования были согла-
сованы пользователем с правообладателем либо определены в договоре 
франчайзинга. Речь идет о том, что если условия комплексной предпринима-
тельской сублицензии четко не очерчены в договоре, то их надо согласовы-
вать сторонам, так как могут последовать ограничения со стороны правооб-
ладателя на передачу исключительных прав или их части в субпользование.
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Срок договора комплексной предпринимательской сублицензии не 
может превышать срока, оговоренного в договоре франчайзинга.

Законом (п. 4 ст. 9102 ГК) установлено, что за действия вторичных 
пользователей ответственность перед правообладателем несет пользо-
ватель, если иное не предусмотрено договором франчайзинга. Диспози-
тивность этой нормы говорит о том, что ответственность перед право - 
обладателем может быть возложена и непосредственно на субпользо- 
вателей.

Прекращение договора франчайзинга означает и прекращение комп-
лексной предпринимательской сублицензии.

Договором франчайзинга могут быть предусмотрены ограничения 
прав сторон (п. 1 ст. 9105 ГК), которые по существу составляют их обя-
занности, а следовательно, возникает необходимость их выполнения. Эти 
дополнительные обязанности направлены на ограничение конкуренции.

Так, на правообладателя возлагается обязанность не предоставлять 
другим лицам аналогичные лицензионные комплексы для их использо-
вания на закрепленной за пользователем территории либо воздержаться 
от собственной аналогичной деятельности на этой территории.

В свою очередь, пользователю вменяется обязанность не конкуриро-
вать с правообладателем на территории, на которую распространяется 
действие договора франчайзинга в отношении предпринимательской 
деятельности, осуществляемой пользователем с использованием при-
надлежащих правообладателю исключительных прав и нераскрытой 
информации.

Такое обязательство, возлагаемое на пользователя, выражается в огра-
ничении количества выпускаемых товаров, производимых работ, оказы-
ваемых услуг, а также ограничение цен на них. Какие же конкретно дейс-
твия пользователю запрещены, в законодательстве не оговорено.

На пользователя также возлагается обязанность отказываться от 
получения по договорам франчайзинга аналогичных исключительных 
прав и нераскрытой информации у конкурентов (потенциальных конку-
рентов) правообладателя. Эта обязанность направлена на обеспечение 
безопасности интересов правообладателя.

К числу ограничений, установленных п. 1 ст. 9105 ГК, относится и обя-
занность пользователя согласовывать с правообладателем место располо-
жения помещений, используемых при осуществлении предоставленных 
по договору франчайзинга исключительных прав, а также их внешнее 
и внутреннее оформление.

Смысл этой обязанности заключается в том, чтобы помещения, где 
выполняются работы, продаются товары, оказываются услуги, были 
хорошо оформлены, внешне выглядели одинаково, т. е. должны быть 
индивидуализированы, что отличало бы их от конкурентов.
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Следует отметить, что такого рода ограничения не должны проти-
воречить антимонопольному законодательству, в противном случае 
они могут быть признаны судом недействительными по требованию 
антимонопольного органа или иного заинтересованного лица (п. 2 
ст. 9105 ГК). 

За использование переданных по договору франчайзинга исключи-
тельных прав пользователь обязан выплачивать правообладателю обус-
ловленное договором вознаграждение. Оно может выплачиваться сразу 
после заключения договора или периодически (например, по истече-
нии года).

Как и в других договорах, обязанностям одной стороны, в част-
ности пользователя, следует право другой стороны – правообладателя 
требовать выполнения этой обязанности. Например, обязанности поль-
зователя своевременно выплачивать установленное вознаграждение 
следует право правообладателя требовать его выплаты.

§ 3. Ответственность сторон по договору франчайзинга.  
 Изменение и прекращение договора 

Ответственность по договору франчайзинга. За невыполнение 
сторонами своих договорных обязанностей наступает ответственность. 
Так, если правообладатель отвечает за качество передаваемых объек-
тов исключительных прав, то пользователь – за качество производимых 
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

Как уже было отмечено, договор франчайзинга направлен на то, 
чтобы передаваемые исключительные права или часть их использова-
лись для расширения сбыта товаров, выполнения работ или оказания 
услуг. Все производимые пользователем товары, выполняемые работы, 
оказанные услуги должны отвечать тем качественным характеристикам 
и предъявляемым требованиям, которые действуют и у правооблада-
теля. Чтобы качество этих товаров (работ, услуг) было не ниже чем 
у самого правообладателя, он должен осуществлять контроль за их про-
изводством. На это правообладателя ориентирует и законодатель, уста-
новив за ненадлежащее качество произведенных товаров, выполнен-
ных работ, оказанных услуг перед третьими лицами его персональную 
ответственность. 

Согласно ст. 9106 ГК такая ответственность может быть как субси-
диарной, так и солидарной. Так, правообладатель несет субсидиарную 
ответственность по предъявляемым к пользователю требованиям о несо-
ответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, 
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оказываемых) пользователем по договору франчайзинга, качеству ана-
логичных товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказыва-
емых) непосредственно правообладателем.

 По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю 
продукции (товаров) правообладателя, правообладатель отвечает соли-
дарно с пользователем. Эти требования устанавливаются в договорах, 
заключаемых пользователями с субпользователями. Таким образом, из 
изложенного следует, что у сторон ответственность по договору фран-
чайзинга наступает независимо от их вины.

Изменение и прекращение договора. Порядок изменения дого-
вора франчайзинга регламентирован ст. 9107 ГК. В частности, изме-
нение договора франчайзинга возможно по соглашению сторон, если 
иное не установлено законодательством или соглашением сторон. 
Изменение договора франчайзинга может последовать и по требова-
нию одной из сторон. Такое изменение может произойти только по 
решению суда при существенном нарушении договора другой сторо-
ной и в иных случаях, предусмотренных законодательством или опре-
деленных в договоре. Согласно п. 2 ст. 420 ГК существенным при-
знается нарушение договора одной из сторон, влекущее для другой 
стороны такой ущерб, в результате которого она в значительной сте-
пени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении 
договора.

Происшедшее изменение договора франчайзинга подлежит регис-
трации в патентном органе. Что касается отношений, возникающих 
с третьими лицами, стороны договора франчайзинга вправе ссылаться 
на изменение договора с момента регистрации этого изменения.

Как изменение, так и прекращение договора франчайзинга произ-
водится в соответствии с правилами гл. 29 ГК. 

Так, договор франчайзинга может быть прекращен по истечении 
срока его исполнения, если стороны не пожелали его продолжить. 
Здесь, правда, следует отметить иной подход законодателя и установ-
ленные им последствия к истечению срока действия исключительного 
права. Если в период действия договора франчайзинга истек срок 
действия исключительного права, пользование которым предостав-
лено по этому договору, за исключением прекращения права на фир-
менное наименование без замены его новым фирменным наименова-
нием, либо такое право прекратилось по иному основанию, договор 
франчайзинга продолжает действовать, за исключением положений, 
относящихся к прекратившемуся праву, а пользователь, если иное не 
предусмотрено договором франчайзинга, вправе потребовать сораз-
мерного уменьшения причитающегося правообладателю вознаграж-
дения (п. 1 ст. 91010 ГК).
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Договор франчайзинга может быть расторгнут и досрочно по обоюд-
ному соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством 
или соглашением сторон.

Договор франчайзинга расторгается также в случаях:
1) неисполнения одной из сторон условий договора;
2) прекращения принадлежащих прав на фирменное наименование без 

замены его новым фирменным наименованием (п. 2 ст. 91010 ГК).
Действие договора франчайзинга может прекратиться и в отношении 

нового фирменного наименования правообладателя при условии, что поль-
зователь потребует его расторжения. При этом пользователь вправе потре-
бовать и возмещения убытков. В случае продолжения действия договора 
франчайзинга при изменении фирменного наименования пользователь 
вправе потребовать соразмерного уменьшения причитающегося правооб-
ладателю вознаграждения (ст. 9109 ГК);

3) одностороннего отказа от договора, заключенного без указания 
срока. Как следует из п. 2 ст. 91011 ГК, каждая из сторон договора фран-
чайзинга, заключенного без указания срока, вправе в любое время пол-
ностью отказаться от исполнения договора, уведомив об этом другую 
сторону за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более про-
должительный срок;

4) смерти правообладателя – индивидуального предпринимателя, если 
наследник не зарегистрирован в течение шести месяцев со дня открытия 
наследства в установленном законодательством порядке в качестве инди-
видуального предпринимателя (п. 2 ст. 9108 ГК). Изложенные правила 
в равной степени распространяются и на пользователя.

Осуществление прав и обязанностей умершего правообладателя до при-
нятия наследником этих прав и обязанностей и регистрации его в качес-
тве индивидуального предпринимателя осуществляется доверительным 
управляющим в соответствии с законодательством;

5) в некоторых других случаях (например, при объявлении право-
обладателя или пользователя экономически несостоятельными (банкро-
тами), утрате прав правообладателя на объекты исключительных прав, 
невыполнении правообладателем своих обязанностей по обновлению 
технологий, обучению персонала, несвоевременной уплате вознагражде-
ния пользователем).

Законодатель требует, чтобы все изменения договора были зарегистри-
рованы в порядке, установленном для регистрации договора франчайзинга 
(п. 2 ст. 9107 ГК). Что же касается расторжения договора франчайзинга, 
регистрации подлежит в установленном законодательством порядке только 
лишь досрочное расторжение договора франчайзинга, заключенного с ука-
занием срока, а также расторжение договора, заключенного без указания 
срока (п. 3 ст. 91011 ГК).
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ГЛАВА 33. Договор простого товарищества  
 (договор о совместной деятельности)

§ 1. Понятие и признаки договора простого товарищества.  
Сфера его применения.
§ 2. Права и обязанности сторон по договору простого товарищества.
§ 3. Ответственность сторон по договору простого товарищества. 
Прекращение договора.

§ 1. Понятие и признаки договора простого  
 товарищества. Сфера его применения

В период становления рыночной экономики и новых форм хозяйс-
твования актуален вопрос о формах хозяйственной деятельности. Ведь 
иногда для осуществления какой-то деятельности у субъектов хозяйство-
вания не всегда имеется достаточное количество необходимых средств, 
требуемого имущества, профессиональных знаний, умений и навыков. 
Заметную роль в таких случаях играют также деловая репутация и дело-
вые связи. 

Одной из форм, объединяющих физических и (или) юридических лиц 
в этом и других направлениях, является простое товарищество. Оно воз-
никает в результате договоренности нескольких лиц в интересах дости-
жения определенной цели и базируется на договоре простого товарищес-
тва (договоре о совместной деятельности), заключенном между ними, без 
образования юридического лица.

Правовой институт договора простого товарищества в широком смысле 
представляет собой совокупность гражданско-правовых норм, определяю-
щих правосубъектность данного образования, порядок его деятельности, 
осуществления полномочий его органами, а также порядок возникновения 
и прекращения таких обществ.

Назначение договора простого товарищества заключается в том, что 
его условия, выработанные сторонами (товарищами), закрепляют орга-
низационно-структурное, имущественное и функциональное единство 
объединившихся товарищей, определяют границы их правосубъектности, 
порядок осуществления данного соглашения, а также устанавливают ряд 
иных предписаний, необходимых для выполнения общей цели. При этом 
для заключения договора необходимо:

1) наличие общей цели участников, т. е. чтобы их внутренние взаимо-
отношения совпадали;
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2) возникновение такой формы сотрудничества и взаимопомощи, 
т. е. социальная необходимость взаимосвязей в совместном выполне-
нии работ;

3) наличие внутренней структурной и функциональной дифференциа-
ции, т. е. чтобы их производственные возможности на базе такого коопериро-
вания способствовали достижению поставленной цели.

Эти базовые основания характеризуют юридическую сущность 
заключения договора простого товарищества (договора о совместной 
деятельности). 

Отношения поэтому договору регулируются гл. 54 ГК (ст. 911–924), 
а также специальными нормативными правовыми актами, в частности Зако-
ном Республики Беларусь от 8 января 1998 г. № 135-З «О совместном домо-
владении», Типовым договором о совместном домовладении, утвержден-
ным постановлением Совета Министров от 4 марта 2015 г. № 161.

По договору простого товарищества (договору о совместной деятель-
ности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады 
и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения 
прибыли или достижения иной не противоречащей законодательству цели 
(п. 1 ст. 911 ГК).

Из определения следует, что заинтересованность и усилия товарищей 
направлены на выполнение конкретной цели, обусловленной соглашением, 
т. е. цели сторон совпадают.

Поскольку товарищи имеют одну общую цель, то и права, и обязанности 
у них в основном общие. Речь идет о том, что в зависимости от субъектного 
состава они осуществляют право общей собственности либо право хозяйс-
твенного ведения этим имуществом. 

Общие у них и обязанности: вносить взносы, покрывать расходы и убытки. 
Различие лишь в сумме внесенных взносов, а следовательно, и в процентном 
возмещении расходов и убытков, из чего вытекает и экономическая обособ-
ленность имущества каждого участника договора.

Договор простого товарищества следует отличать от договора полного 
товарищества. Главным отличительным признаком здесь является именно 
то, что полное товарищество является юридическим лицом. Что же касается 
простого товарищества, то оно таковым не является, а выступает в виде воз-
никшего обязательства. Характерным для полного товарищества является 
и то, что даже при осуществлении им благотворительной деятельности оно 
сохраняет статус коммерческой организации. Специфика же простого това-
рищества заключается в том, что оно может создаваться для осуществления 
не только предпринимательской деятельности, но и для иных целей, не свя-
занных с извлечением прибыли.

Признаки договора простого товарищества. Для достижения общей 
цели происходит объединение двух или более лиц с наличием равных по 
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содержанию прав и обязанностей, следовательно, договор с наличием 
более двух лиц является многосторонним.

Законодательство определяет договор простого товарищества как воз-
мездный. Согласно ст. 912 ГК возмездность заключается в том, что това-
рищи договора вносят вклады деньгами, иным имуществом, профессио-
нальными и иными знаниями, умениями и навыками, а также деловой 
репутацией и деловыми связями. Разумеется, трудно определить стоимость 
знаний, навыков, умений. Она зависит от конкретного случая, например 
возможности выгодно заключить сделку. Поэтому оценка стоимости неде-
нежного вклада товарища оценивается самими товарищами по их соглаше-
нию. При этом, как сказано в п. 2 ст. 912 ГК, вклады товарищей предпола-
гаются равными по стоимости, если иное не следует из договора простого 
товарищества или фактических обстоятельств.

Правовой режим использования и содержания общего имущества 
товарищей изложен в ст. 913 ГК. Согласно п. 1 этой статьи внесенное иму-
щество, которым обладали товарищи на праве собственности, а также про-
изведенная в результате совместной деятельности продукция и получен-
ные от такой деятельности плоды и доходы признаются их общей долевой 
собственностью, если иное не установлено законодательством или догово-
ром либо не вытекает из существа обязательства.

Правовой режим внесенного имущества, разумеется, не одинаков 
и определяется его спецификой.

Специфика вклада, внесенного в общее имущество товарищами, кото-
рые обладали им на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, заключается в том, что унитарные предприятия, учреждения 
должны получить на это согласие собственника и что государство стано-
вится участником общей долевой собственности наряду с частными юри-
дическими и (или) физическими лицами.

Пользование общим имуществом товарищей осуществляется по их 
обоюдному согласию, а при не достижении согласия – в порядке, устанав-
ливаемом судом.

Обязанности товарищей по содержанию общего имущества и порядок 
возмещения расходов, связанных с выполнением этих обязанностей, опре-
деляются договором простого товарищества.

Договор простого товарищества является консенсуальным, поскольку 
товарищи, заключая его, согласовывают все условия и при достиже-
нии общего согласия утверждают его в установленном законом порядке. 
Выполнение договора предполагается в обозримом будущем.

Каждый из товарищей, получив оферту со всеми существенными усло-
виями, должен дать при согласии полный и безоговорочный ответ.

В законодательстве не указан перечень тех целей, на реализацию кото-
рых могут быть направлены усилия товарищей. В то же время необходимо 
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отметить, что сфера применения договора простого товарищества доста-
точно широка. Это может касаться совместного выполнения работ, свя-
занных со строительством агропромышленных комплексов, спортивных 
сооружений, школ, стадионов, малых строений, с ускорением научно-тех-
нического прогресса, развитием производства товаров народного потреб-
ления, созданием торговых и других предприятий и организаций.

В настоящее время наиболее часто указанный договор заключается при 
совместном долевом строительстве жилых домов хозяйственными обще-
ствами (товариществами) и гражданами. Такое совместное участие заклю-
чается в том, что граждане участвуют в строительстве, как правило, путем 
внесения денежных средств, а юридические лица заняты подготовкой 
проектно-сметной документации, отводом земли для строительства дома 
и т. п. Из изложенного следует: рассматриваемый договор не направлен на 
извлечение прибыли, а поэтому его относят к числу потребительских.

Широкое применение договор простого товарищества находит и в инди-
видуальном жилищном строительстве, так как согласно законодательству 
одним из оснований для приобретения жилья в собственность граждан 
является их участие в жилищном строительстве путем организации това-
риществ индивидуальных застройщиков.

Сторонами договора простого товаришества, заключаемого для осущест-
вления предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуаль-
ные предприниматели и (или) коммерческие организации (п. 2 ст. 911 ГК).

Но поскольку в определении договора (п. 1 ст. 911 ГК) сказано, что усилия 
товарищей могут быть направлены не только на извлечение прибыли, но и на 
иную не противоречащую законодательству цель, то в целом субъектами рас-
сматриваемого договора могут быть как физические, так и юридические лица.

Предмет договора простого товарищества – это тот результат (коммер-
ческая или иная не противоречащая законодательству цель), ради которого 
заключалось соглашение, а следовательно, и была направлена деятельность 
его товарищей (например, выстроен спортивный комплекс, обустроена 
дорога, возведено жилое строение, водохозяйственное сооружение и т. п.).

Срок договора обусловливается сторонами и зависит от цели, на до стижение 
которой направляются усилия его товарищей. Он может быть за ключен на 
определенный и неопределенный срок, а также с указанием цели в качестве 
отменительного условия. Например, если договор направлен на строительство 
жилого дома, то по окончании строительства цель достигнута и он прекраща-
ется. А если предполагается в дальнейшем его совместная эксплуатация, то 
договор может быть длительным, т. е. действовать неопределенный срок.

Форма договора простого товарищества, как и его срок, законом не 
регламентирована, поэтому к нему применяются общие правила о форме 
сделок (ст. 159–166 ГК) и форме договора (ст. 404 ГК). Договор по общему 
правилу предполагается заключать в письменной форме.
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§ 2. Права и обязанности сторон 
 по договору простого товарищества

Так как общее имущество товарищей договора простого товарищества 
создается за счет их вкладов, а также имущества, полученного в резуль тате 
совместного ведения общих дел, следовательно, каждый из участников 
имеет равное с другими участниками рассматриваемого договора право на 
участие в ведении дел. При этом предоставление такого права участникам 
не зависит от размера внесенного вклада.

В соответствии со ст. 914 ГК при ведении общих дел каждый товарищ 
вправе действовать от имени всех товарищей. В этом случае его полно-
мочия совершать сделки с третьими лицами должны быть подтверждены 
доверенностью, выданной ему остальными товарищами, или договором 
товарищества, подтвержденным в письменной форме.

Договором простого товарищества может быть предусмотрено и веде-
ние дел одним участником либо совместно всеми участниками договора. 
В последнем случае для совершения каждой сделки требуется согласие 
всех товарищей (п. 1 ст. 914 ГК). Поскольку это иногда затрудняет быстрое 
и четкое разрешение вопросов, ведение общих дел участников договора на 
практике, как правило, поручается одному из товарищей. Это происходит 
одновременно с возложением на него функций руководства их совмест-
ной деятельностью, что одновременно обязывает его вести общие дела, 
предусмотренные договором, в том числе ведение бухгалтерского учета 
общего имущества товарищей. Правовым основанием для осуществления 
переданных назначаемому лицу функций является доверенность, подпи-
санная всеми участниками договора. Все сделки, совершенные на основа-
нии такой доверенности, приобретают юридическую силу для всех това-
рищей. Если сделка совершается лицом, которому поручено ведение дел 
хотя и в интересах всех товарищей договора, но он не уполномочен на ее 
совершение, она порождает права и обязанности у сторон только после 
одобрения ее всеми товарищами.

В договоре или в доверенности может быть указано, круг каких сделок 
ведущий общие дела не должен совершать. В то же время товарищи не 
могут ссылаться на ограничения прав по ведению общих дел товарища, 
совершившего сделку с третьими лицами, т. е. доказывать ее ничтожность, 
за исключением случаев, когда они докажут, что в момент заключения 
сделки третье лицо знало или заведомо должно было знать о наличии 
таких ограничений (п. 3 ст. 914 ГК).

В случае если товарищ совершил от имени всех товарищей сделку, 
в отношении которой его право на ведение общих дел товарищей было огра-
ничено, либо заключил сделку от своего имени в интересах всех товарищей, 
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он вправе требовать возмещения произведенных им за свой счет расходов. 
Но, для этого должны быть достаточные основания полагать, что совершен-
ная сделка была необходимой в интересах всех товарищей. В свою очередь, 
товарищи, которые понесли от такой сделки убытки, вправе требовать их 
возмещения (п. 4 ст. 914 ГК).

Решения, касающиеся общих дел товарищей, разрешаются ими самими. 
Хотя по данному поводу в законе ничего не сказано, следует полагать, что 
это может быть предусмотрено в договоре большинством голосов.

Каждый товарищ независимо от того, уполномочен ли он вести общие 
дела товарищей, вправе знакомиться со всей документацией по ведению 
дел, в частности с отчетностью по доходам, расходам и т. д. Отказ от этого 
права или его ограничение, в том числе по соглашению товарищей, нич-
тожны (ст. 915 ГК).

Стороны имеют также права на использование результатов, получен-
ных в ходе их совместной деятельности. Согласно ст. 918 ГК каждый из 
товарищей имеет право на получение прибыли, которая распределяется 
пропорционально стоимости их вкладов в общее дело. Но поскольку 
указанная норма носит диспозитивный характер, то стороны могут пре-
дусмотреть и иное, например разделить полученную прибыть в зависи-
мости от результата профессиональных знаний и деловых связей. Согла-
шение об устранении кого-либо из товарищей от участия в прибыли 
ничтожно.

Товарищи пользуются правом общей собственности на денежные 
и имущественные взносы, а также на результат труда, созданный в ходе 
совместной деятельности. Общее имущество участников договора под-
чиняется режиму общей долевой собственности. Однако здесь действуют 
некоторые ограничения. Так, в силу ст. 913 ГК участники договора про-
стого товарищества не вправе распоряжаться своей долей в общем иму-
ществе без согласия остальных участников договора. Это вытекает из того, 
что они не только являются участниками общей собственности, но и свя-
заны особым договором. 

Что касается обязанностей товарищей, то они сводятся к участию в сов-
местной деятельности, направленной на достижение поставленной това-
рищами цели. Конкретное участие товарищей в совместной деятельности 
заключается во внесении вкладов деньгами, другим имуществом, знани-
ями, навыками и т. д., покрытии общих расходов и убытков, в приложении 
труда к любой из предусмотренных договором сфер деятельности (произ-
водственной, организационной) и т. п.

Размер вкладов определяется соглашением между участниками сов-
местной деятельности. Если же размер не определен конкретной суммой, 
стоимостью какой-то услуги и т. д., действует принцип равенства, т. е. он 
предполагается для всех участников равным.
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Порядок покрытия общих расходов и убытков товарищей по совмес-
тной деятельности определяется соглашением между ними. Если такое 
соглашение отсутствует, каждый товарищ несет расходы и убытки пропор-
ционально стоимости его вклада в общее дело. Соглашение, полностью 
освобождающее кого-либо из товарищей от участия в покрытии общих 
расходов или убытков, ничтожно (ст. 916 ГК).

§ 3. Ответственность сторон по договору  
 простого товарищества. Прекращение договора

Ответственность товарищей за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договора наступает, как правило, по общим правилам. Однако 
у товарищей в результате совместной деятельности могут возникнуть 
общие расходы или убытки по обстоятельствам, не зависящим от кого-
либо из товарищей этого соглашения. Могут также последовать иски и от 
других лиц, которые связаны с участниками простого товарищества. Сле-
довательно, возникает необходимость в разрешении подобного рода воп-
росов, связанных с совместной деятельностью товарищей. 

Следует отметить, что договор обычно предусматривает покрытие рас-
ходов и убытков, возникших в результате совместной деятельности, за счет 
денежных и имущественных взносов участников соглашения либо иму-
щества, появившегося в результате совместной деятельности.

Что касается покрытия расходов и убытков участников данного согла-
шения за счет созданного и приобретенного в результате совместной 
деятельности имущества, то оно возможно лишь в случае, когда догово-
ром не предусмотрен иной порядок их покрытия, т. е. часть возникших 
расходов может быть распределена между товарищами, которые явля-
ются участниками этого договора. Например, товарищи совместными 
усилиями на основании заключенного договора простого товарищества 
построили и в дальнейшем производили эксплуатацию агропромышлен-
ного комплекса по выпуску сельскохозяйственной продукции. В про-
цессе реализации продукции возникли незапланированные расходы. 
В данном случае товарищи – участники соглашения могут такие рас-
ходы распределить между собой при условии, что порядок их покрытия 
предусмотрен в договоре простого товарищества. Если такой порядок 
соглашением не предусмотрен, общие расходы и убытки покрываются 
за счет общего имущества участников договора. Если для возмещения 
убытков и расходов общего имущества недостаточно, недостающие 
суммы распределяются между товарищами договора пропорционально 
их вкладам в общее дело.
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Доходы, возникшие в результате совместной деятельности и распреде-
ленные между товарищами пропорционально их вкладам, используются 
также для покрытия расходов и возмещения убытков других лиц.

В зависимости от цели деятельности товарищества законодатель 
установил два вида ответственности:

– долевую;
– солидарную.
Если договор простого товарищества не связан с осуществлением его 

участниками предпринимательской деятельности (например, товарищес-
тво создано для совместных научных исследований), то каждый товарищ 
отвечает по общим договорным обязательствам всем своим имуществом 
пропорционально его вкладу в общее дело (ст. 917 ГК), т. е. в данном слу-
чае наступает долевая ответственность.

По общим обязательствам, возникшим не из договора (например, из 
совместного причинения вреда), товарищи отвечают солидарно.

В том случае, если договор простого товарищества был связан с осу-
ществлением его участниками предпринимательской деятельности, това-
рищи должны отвечать солидарно по всем обязательствам, независимо от 
оснований их возникновения. Это означает, что кредитор вправе будет пот-
ребовать исполнения обязательства всеми товарищами совместно и каж-
дым из них в отдельности, причем как полностью, так и в части.

Договором простого товарищества может быть предусмотрено, что его 
существование не раскрывается для третьих лиц (негласное товарищество) 
(п. 1 ст. 924 ГК). В отношениях с третьими лицами каждый из участников 
негласного товарищества отвечает всем своим имуществом по сделкам, которые  
он заключил от своего имени в общих интересах товарищей (п. 2 ст. 924 ГК), 
т. е. участник негласного товарищества отвечает лично сам по таким сделкам.

Закон также возлагает ответственность на товарища, в отношении кото-
рого договор простого товарищества расторгнут. Так, если договор про-
стого товарищества не был прекращен в результате заявления кем-либо 
из участников об отказе от дальнейшего в нем участия либо расторжения 
договора по требованию одного из товарищей, лицо, участие которого 
в договоре прекратилось, отвечает перед третьими лицами по общим обя-
зательствам, возникшим в период его участия в договоре, так, как если бы 
оно осталось участником договора простого товарищества (ст. 923 ГК).

Итак, из изложенного следует, что на участников простого товарищества 
возлагается ответственность, если обязательство возникло из совместных 
действий, но не обращается взыскание на долю товарища по его долгам, если 
они возникли вне совместной деятельности. В этом случае при нехватке лич-
ного имущества товарища для покрытия его долга кредитор участника дого-
вора простого товарищества вправе предъявить требование о выделении доли 
должника в общем имуществе для обращения на нее взыскания (ст. 919 ГК).



452 Раздел I. Отдельные виды обязательств

Прекращение договора. Как правило, договор простого товарищес-
тва прекращается по до стижении цели, на которую была направлена его 
деятельность. Однако он может быть прекращен (ст. 920 ГК) вследствие:

1) признания кого-либо из товарищей безвестно отсутствующим, 
недееспособным или ограниченно дееспособным, если договором простого 
товарищества или последующим соглашением не предусмотрено сохране-
ние договора в отношениях между остальными товарищами;

2) объявления кого-либо из товарищей экономически несостоятельным 
(банкротом), за изъятием, указанным в подп. 1 п. 1 ст. 920 ГК;

3) смерти товарища (объявления его умершим) или ликвидации либо 
реорганизации участвующего в договоре простого товарищества юриди-
ческого лица, если договором простого товарищества или последующим 
соглашением не предусмотрено сохранение договора в отношениях между 
остальными товарищами либо замещение умершего товарища (реоргани-
зованного юридического лица) его наследниками (правопреемниками);

4) отказа кого-либо из товарищей от дальнейшего участия в бессроч-
ном договоре простого товарищества, за изъятием, указанным в подп. 1 п. 1 
ст. 920 ГК;

5) расторжения договора простого товарищества, заключенного с указа-
нием срока, по требованию одного из товарищей в отношениях между ним 
и остальными товарищами, за изъятием, указанным в подп. 1 п. 1 ст. 920 ГК;

6) истечения срока договора простого товарищества;
7) выдела доли товарища по требованию его кредитора, за изъятием, 

указанным в подп. 1 п. 1 ст. 920 ГК. 
Любой из товарищей вправе отказаться и от бессрочного договора про-

стого товарищества, сделав заявление об этом не позднее чем за три месяца 
до предполагаемого выхода из договора. В случае отказа товарища от даль-
нейшего исполнения договора он считается расторгнутым. Соглашение об 
ограничении права на отказ от бессрочного договора простого товарищества 
является ничтожным (ст. 921 ГК).

Сторона договора простого товарищества, заключенного с указанием 
срока или с указанием цели в качестве отменительного условия, вправе 
требовать расторжения соглашения в отношениях между собой и осталь-
ными товарищами. Однако для такого расторжения требуется: во-первых, 
наличие уважительной причины (например, образовавшиеся долги) и, во-
вторых, возмещение остальным товарищам реального ущерба, причинен-
ного расторжением договора (ст. 922 ГК, п. 2 ст. 420 ГК).

С момента прекращения договора простого товарищества его участ-
ники несут солидарную ответственность по неисполненным общим обя-
зательствам в отношении третьих лиц (п. 2 ст. 920 ГК). Другими словами, 
они несут ответственность солидарно и за тех лиц, которые выбыли из обя-
зательства.
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При прекращении договора простого товарищества происходит раз-
дел и возврат имущества в соответствии с законодательством. Так, если 
имущество находится в общей долевой собственности, то оно может быть 
разделено между ее участниками по соглашению между ними. При недо-
стижении участниками долевой собственности соглашения о способах 
и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них 
участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать 
выдела в натуре своей доли из общего имущества (ст. 255 ГК).

Прекращение договора простого товарищества означает и требование 
возврата вещей, переданных в общее владение и (или) пользование лицом, 
предоставившим их без вознаграждения. Но это требование не является 
обязательным основанием. Стороны в договоре могут установить, что эти 
вещи возвращаются с получением соответствующего вознаграждения за 
их использование.

Иной порядок установлен в отношении индивидуально-определен-
ных вещей. В случае их невозврата (например, гаража) при прекращении 
договора простого товарищества его участник-владелец вправе требовать 
в судебном порядке возврата ему этой вещи при условии соблюдения инте-
ресов остальных товарищей и кредиторов (п. 2 ст. 920 ГК).
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ГЛАВА 34. Публичное обещание награды.  
 Публичный конкурс
§ 1. Понятие и правовая природа публичного обещания награды. 
Юридический состав, порождающий это обязательство.
§ 2. Понятие и правовая природа публичного конкурса.  
Юридический состав, порождающий это обязательство. Виды конкурса.

§ 1. Понятие и правовая природа публичного  
 обещания награды. Юридический состав,  
 порождающий это обязательство

Исследование некоторых видов обязательств показывает, что они бази-
руются на двусторонних соглашениях (например, договоры купли-продажи, 
поставки, аренды и др.), т. е. их появление связано с заключением договора.

Однако обязательство может возникнуть и из односторонних сделок 
(например, действий в чужом интересе без поручения). Возникновение 
такого рода обязательств имеет особый характер и не может обосновываться 
заключением договора. Вместе с тем может возникнуть ситуация, когда лицо, 
чтобы достигнуть желаемого результата, делает предложение совершить 
в его пользу какие-то действия за вознаграждение, например объявление вла-
дельца потерянных документов об уплате вознаграждения нашедшему за их 
возврат. Такого рода волевые действия исходят от одной стороны, а поэтому 
выступают в виде односторонних. Но если другая сторона их восприняла, то 
у нее могут возникнуть права, а иногда и обязанности, что порождает соот-
ветствующий вид обязательств. Подобные обязательственные правоотноше-
ния в законодательстве обозначены как публичное обещание награды.

Не всякое обещание награды за выполнение в срок действия порож-
дает возникновение обязательства, а лишь при наличии предусмотренных 
законом условий (ст. 925 ГК), при которых обязательства становятся юри-
дически значимы:

1) обещание награды должно быть публичным, т. е. оно не может быть 
обращено к конкретному лицу или группе лиц. В то же время публичное 
обещание награды следует по воле лица, сделавшего такое предложение, 
только за конкретное действие. Если обращение следует к конкретному 
лицу или группе лиц, то оно не порождает данного вида обязательств, 
а речь идет о предложении заключить договор.

Обещание вознаграждения может быть сделано как в письменной (на 
специальных щитах объявлений, в газете, журнале), так и в устной (объ-
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явление по радио, телевидению) форме. Выплата вознаграждения следует 
любому, кто выполнит упомянутое в объявлении действие;

2) объявление об обещании вознаграждения должно содержать указа-
ние, за какой конкретный результат может последовать награда, причем 
она будет выплачена тому, кто совершит указанное в объявлении действие 
в определенный в нем срок.

Он может исчисляться годами, месяцами, неделями, днями и часами, 
а также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить;

3) обещание награды должно носить имущественный (стоимостный) харак-
тер. Иными словами, лицу, например, нашедшему вещь или сообщившему 
необходимые сведения, должна быть выплачена определенная денежная сумма 
или передана какая-то, возможно, заранее указанная в объявлении вещь;

 4) обещание награды позволяет установить, кем она обещана. Если же 
такая возможность отсутствует, следовательно, и обязательства не сущес-
твует. Иными словами, лицо, отозвавшееся на обещание, вправе потребо-
вать письменного подтверждения обещания. При неосуществлении лицом 
этого требования оно несет риск последствий, если окажется, что в дейс-
твительности объявление о награде не было сделано указанным в нем 
лицом (п. 2 ст. 925 ГК).

Итак, из изложенного следует, что публичное обещание награды, вызвав-
шее к жизни обязательственное правоотношение, – односторонняя сделка.

Сторонами рассматриваемого обязательства являются лицо, обещав-
шее награду, которое берет на себя функции должника, и лицо, откликнув-
шееся на это обещание, которое в такой сделке становится кредитором.

Сделка носит возмездный характер. Однако вознаграждение может 
последовать лишь тогда, когда будет достигнут указанный в объявлении 
результат, т. е. даже лицо, обещавшее награду, связывает себя этим лишь 
в случае, если второе лицо выполнит указанное в объявлении (например, 
сообщит, где находится украденная вещь или потерянное животное и т. п.). 
Требуется также, чтобы лицо, публично обещавшее награду, было постав-
лено в известность о выполненном.

Основанием возникновения рассматриваемого обязательства является 
публичное обещание награды и достижение указанного в объявлении 
результата лицом, отозвавшимся на его выполнение.

Предмет обязательства, возникающего из публичного обещания 
награды, – это достижение откликнувшегося на него лицом оговоренного 
результата (например, Иванов сообщил Петрову, где находится угнанный 
автомобиль последнего).

Срок совершения требуемого действия указывается в самом объявлении, 
но такого указания может и не быть. Однако если срок определен, достиже-
ние обусловленного результата в срок обязывает лицо, обещавшее награду, 
выплатить ее, т. е. оно связано своим обещанием до истечения этого срока.
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В объявлении может быть указан размер вознаграждения. В том случае, 
если размер в публичном обещании награды не установлен, а указывается, 
например, что вознаграждение гарантируется, то его размер определяется по 
соглашению сторон возникшего обязательства, а при возникновении спора – 
судом (п. 3 ст. 925 ГК).

Лицо вправе претендовать на вознаграждение независимо от того, совер-
шило ли оно указанное действие в связи со сделанным объявлением или даже 
не предполагало о нем. Например, лицо сообщает в правоохранительные 
органы о находящемся в лесу длительное время автомобиле, не зная о том, что 
он угнан и что за информацию о его местонахождении обещана награда.

Иногда об одном разыскиваемом автомобиле информация поступает от 
нескольких лиц. Законодательством (п. 5 ст. 925 ГК) этот вопрос урегули-
рован следующим образом: если действие, указанное в объявлении, совер-
шили несколько лиц, право на получение награды приобретает тот из них, 
кто совершил соответствующее действие первым. Если невозможно опреде-
лить, кто из них совершил соответствующее действие первым, а также если 
эти действия совершены двумя или более лицами одновременно, награда 
делится между ними поровну или в ином размере, предусмотренном согла-
шением между ними.

Требования к выполненному действию, за которое следует вознагражде-
ние, обычно указываются в самом объявлении или вытекают из характера 
обусловленного в нем действия. Если это не предусмотрено в объявлении 
о награде и не вытекает из характера указанного в нем действия, то соответс-
твие выполненного действия предъявляемым в объявлении требованиям опре-
деляется лицом, публично обещавшим награду, а в случае спора – судом (п. 6 
ст. 925 ГК).

Форма обещания награды может быть любая – как письменная, так и уст-
ная, главное, чтобы такое обещание было послано неопределенному кругу лиц. 
Поскольку это не оферта, которая должна быть полной и безоговорочной, то 
лицо, отозвавшееся на обещание награды, вправе потребовать письменного 
подтверждения такого обещания.

Законодательством предусмотрена возможность лица, объявившего пуб-
лично о выплате награды, в такой же форме отказаться от своего обещания 
(например, если обещание опубликовано в газете, то и информация о его отмене 
должна быть размещена в газете). Но поскольку отказ от данного обещания 
может нарушить права и интересы лиц, отозвавшихся на него, законом установ-
лен перечень обстоятельств, при которых такой отказ не допускается, если:

– в самом объявлении предусмотрено или из него вытекает недопусти-
мость отказа;

– определен срок для совершения действия, за которое обещана награда;
– к моменту объявления об отказе одно или несколько отозвавшихся 

лиц уже выполнили указанное в объявлении действие.
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Отмена публичного обещания награды не освобождает того, кто объ-
явил о награде, от возмещения лицу, отозвавшемуся до отмены публич-
ного обещания награды, расходов, понесенных им в связи с совершением 
указанного в объявлении действия, в пределах указанной в объявлении 
награды (ст. 926 ГК).

§ 2. Понятие и правовая природа  
 публичного конкурса. Юридический состав,  
 порождающий это обязательство. Виды конкурса.

Понятие, условия и порядок объявления конкурса. Конкурс (от лат. 
concursus – столкновение, встреча) – выявление творческих способностей 
и разрешение определенных задач путем соревнований, конкуренции, т. е. 
путем состязательности, основанной на сравнимости результатов участни-
ков. Именно с помощью конкурсов выявляются наиболее творческие способ-
ности, в частности, в области науки, литературы и искусства, и эффективно 
решаются задачи в сфере материального производства.

Назначение конкурсов состоит в обеспечении создания на высоком профес-
сиональном уровне произведений науки, литературы и искусства, которые спо-
собствуют совершенствованию культурного и технического прогресса, а также 
в поощрении наиболее отличившихся создателей таких произведений.

Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или 
выдаче иной награды (о выплате награды) за лучшее выполнение работы 
или достижение иных результатов (публичный конкурс), должно выпла-
тить (выдать) обусловленную награду тому, кто в соответствии с услови-
ями проведения конкурса признан его победителем (п. 1 ст. 927 ГК).

Поскольку конкурсы по своей организационно-правовой форме бывают 
разные, то и регулируются они разными отраслями права. Например, кон-
курс на замещение вакантных должностей является одним из оснований 
возникновения трудовых правоотношений, поэтому все вопросы, связан-
ные с проведением этого конкурса, регулируются трудовым правом и опре-
деляемыми им условиями.

Что касается конкурса в гражданском праве, то он представляет собой 
организационно-правовую форму соревнования и отбора лучших работ, 
выполненных с условиями конкурса, а следовательно, и получивших за это 
обещанное вознаграждение.

Публичному конкурсу присущ ряд признаков, а также условий, опре-
деляющих характер и содержание работы, за лучшее выполнение которой 
объявлена выплата награды. К числу таких характерных признаков, отра-
жающих особенности публичного конкурса, относятся:
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1) публичность обещания награды. Речь идет о том, что объявление 
адресуется не одному, а нескольким лицам либо неопределенному кругу 
лиц, поэтому конкурс может быть открытым и закрытым.

Открытым считается конкурс, если предложение организатора кон-
курса принять в нем участие обращено ко всем желающим путем объявле-
ния в печати или иных средствах массовой информации.

Закрытым считается конкурс, если предложение принять участие 
в конкурсе направляется определенному кругу лиц по выбору организа-
тора конкурса (п. 3 ст. 927 ГК). Это, по существу, означает, что с данными 
лицами о предстоящем конкурсе было заранее договорено и они как учас-
тники уже известны;

2) направленность конкурса на достижение каких-либо обще-
ственно полезных целей (п. 2 ст. 927 ГК), т. е. работы должны нести обще-
ственную направленность и выгоду обществу;

3) необходимость выплаты обусловленной награды победителю 
конкурса за достигнутый результат. При этом выплата награды должна 
производиться в виде денежного вознаграждения или выдачи иной награды 
(например, определенной суммы денег или автомобиля);

4) обусловленность и производство выплаты за лучшие резуль-
таты работы. Это означает, что работу надо выделить из числа лучших, 
для чего необходимо определить полезность и значимость, сравнить с дру-
гими работами.

 При проведении публичных конкурсов, в отличие от публичного обе-
щания награды, вознаграждение выплачивается тому, кто лучше выполнил 
условия конкурса, т. е. победителю.

Объявление, изменение, порядок проведения и награждение победите-
лей конкурса регулируются ст. 927–930 ГК.

Законодательством установлено, что характер и содержание работы, за 
лучшее выполнение которой публично обещано вознаграждение, опреде-
ляются условиями конкурса. Согласно п. 4 ст. 927 ГК объявление о кон-
курсе должно содержать изложение задания, срок его выполнения, крите-
рии и порядок оценки результатов работы или иных достижений, размер 
и форму вознаграждения, место представления, порядок и сроки объявле-
ния результатов конкурса. Условия, указанные в п. 4 ст. 927 ГК, являются 
обязательными.

Организации – устроители конкурса должны при его объявлении сооб-
щить конкретно задание, цели и характер конкурса, например конкурс 
на подготовку лучшего градостроительного проекта, подготовку проекта 
часовни, монументов лицам, принимавшим участие в минимизации пос-
ледствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Закон требует, чтобы объявленное задание было выполнено к определен-
ному сроку или в течение установленного времени. Например, подготовка 
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проекта здания оперного театра должна быть проведена в течение одного 
года со дня объявления конкурса или может быть указана конкретная дата – 
к 1 мая текущего года.

К числу обязательных условий конкурса относится и размер возна-
граждения. Оно должно быть выражено в имущественной форме в виде 
денег, машины, телевизора и т. д. Вручение, например, медалей, грамот, 
дипломов, если оно не сочетается с выплатой денег или передачей вещей, 
не считается конкурсным вознаграждением. Распределение премий за при-
зовые места может быть различным, например одна первая премия, две-
три – вторых и две – третьих.

Устроители конкурса в обязательном порядке также должны указать 
наименование лица, объявившего конкурс, и его точный адрес, т. е. место, 
куда должна быть представлена работа (если объявлен конкурс на лучшее 
художественное произведение, посвященное молодежи, то должно быть 
указано, что материалы следует направлять, например, в комиссию по рас-
смотрению поступающих работ Союза писателей Беларуси).

Как правило, указывается, когда будет произведена оценка работы: 
после представления работы или после предварительного просмотра, 
выставочного показа, просмотра по телевидению и т. д. На основании пос-
тупивших данных о сравнительной оценке работ выводится окончатель-
ный результат – какого вознаграждения заслуживает та или иная работа.

Законодательством установлено, что кроме названных объявление 
может содержать и другие условия конкурса.

Основаниями возникновения публичного конкурса и всех связан-
ных с ним обязательств являются следующие юридические факты:

1. Объявление конкурса, или организационная стадия, означает дове-
дение сведений о нем до широких масс. Это может быть сделано путем 
вывешивания соответствующего объявления в установленных местах, объ-
явления в печати, по телевидению, радио, т. е. как в письменной, так и уст-
ной форме.

Как следует из ст. 928 ГК, лицо, объявившее публичный конкурс, 
впра ве не только изменить его условия, но и отменить вообще. Однако это 
допустимо только в течение первой половины срока, установленного для 
представления работ, что отличает его от публичного обещания награды.

Извещение об изменении условий конкурса или отмене конкурса 
должно быть сделано тем же способом, которым конкурс был объявлен 
(например, если извещение о конкурсе опубликовано в газете, в ней же 
необходимо сделать и извещение об изменении условий конкурса или его 
отмене).

Однако необходимо отметить, что даже если эти требования и соб-
людены, то расходы, понесенные любым лицом, которое выполнило 
работу до того, как ему стало известно или должно было стать известно  
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об изменении условий конкурса или его отмене, должны быть возмещены 
лицом, объявившим конкурс (п. 3 ст. 928 ГК).

Иной порядок определен, если при изменении условий конкурса или 
его отмене, а также при извещении об этом были нарушены установленные 
(п. 1, 2 ст. 928 ГК) требования. В этих случаях лицо, объявившее конкурс, 
должно выплатить награду тем, кто выполнил работу, соответствующую 
указанным в объявлении требованиям (п. 4 ст. 928 ГК).

Сторонами гражданско-правового конкурса являются физические 
и юридические лица. Ими могут быть, с одной стороны, организации – уст-
роители конкурса, с другой – участники. Под организацией – устрои те лем 
конкурса понимается как государственная, так и негосударственная орга-
низация или несколько организаций, если это предусмотрено их уставами 
(положениями), которые объявили конкурс и тем самым приняли на себя 
определенные обязанности по проведению конкурса и уплате обещанного 
вознаграждения, если работа достойна такого вознаграждения.

Конкурсы объявляют различные организации, например Национальная 
академия наук Беларуси, Союз писателей Беларуси и т. д.

Другой стороной, которая именуется участником конкурса, могут быть 
как граждане независимо от возраста, так и организации, если это обуслов-
лено условиями их деятельности.

Объектом конкурса могут быть произведения науки, литературы 
или искусства, изобретения, промышленные образцы, исполнительская 
деятельность (актера, певца, музыканта, танцора и т. д.).

С момента передачи работ устроителю конкурса у него появляются обя-
зательства перед конкретными участниками. Эти обязательства являются 
односторонними, они связаны с оценкой представленной в соответствии 
с условиями конкурса работы и выплатой вознаграждения.

2. Представление соответствующих условиям конкурса работ явля-
ется необходимым этапом, или исполнительской стадией конкурса. На этом 
этапе представляется либо объективированный результат труда (написанное 
произведение, нарисованная картина, подготовленный образец и т. д.), либо 
непосредственная исполнительская деятельность перед жюри (выступление 
музыканта, солиста, чтеца).

Все представляемые работы должны соответствовать условиям кон-
курса, изложенным в п. 4 ст. 927 ГК. Отказ в приеме работы может пос-
ледовать только в тех случаях, когда она не соответствует условиям кон-
курса.

Представление работы участником конкурса, как и его объявление, 
есть односторонняя сделка. Из нее следует право участников требовать 
принятия работы (если она соответствует конкурсным требованиям) и ее 
оценки. Право требования участников конкурса порождает обязанность 
устроителя конкурса принять и оценить работу. При этом следует иметь 
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в виду, что если это открытый конкурс, то он может быть обусловлен пред-
варительной квалификацией его участников. Другими словами, в объяв-
лении о конкурсе может быть указано, что организатором конкурса про-
водится предварительный отбор лиц, пожелавших принять в нем участие 
(п. 3 ст. 927 ГК).

3. Оценка представленных на конкурс работ производится жюри 
(конкурсной комиссией). Организация – устроитель конкурса может либо 
сама оценить работы, либо поручить это другим организациям, компетен-
тным в данной сфере деятельности.

Представленные работы тщательно изучаются. О принятой оценке 
работы должно быть сообщено участникам конкурса в том же порядке, 
в каком конкурс был объявлен.

После изучения и оценки работы требуется принятие согласованного 
решения. В нем должно быть указано: кем и в каком составе принято реше-
ние, какие работы признаны лучшими и каких премий они удостоены.

Оценка работы, наряду с объявлением конкурса и представлением 
работ, – это односторонняя сделка. Суть ее заключается в том, что участ-
ники конкурса вправе требовать оценки представленных ими работ и дове-
дения информации до них. В свою очередь, устроители конкурса обязаны 
выполнить такое требование. Это может быть сделано организациями, 
объявившими конкурс, путем рассылки писем-извещений, объявления 
в печати, по радио, телевидению.

4. Поощрение победителей конкурса осуществляется по результатам 
оценки работ.

Выплата награды производится в установленном размере и тем учас-
тникам конкурса, которым присуждены призовые места. Согласно п. 1 
ст. 929 ГК решение о выплате награды должно быть вынесено и сообщено 
участникам публичного конкурса в порядке и сроки, установленные в объ-
явлении о конкурсе.

С момента решения у стороны, объявившей конкурс, возникает обязан-
ность выплатить награду, а у авторов призовых работ – право на ее полу-
чение. Если же эта обязанность устроителей конкурса не решается в доб-
ровольном порядке, то участники конкурса могут осуществить свое право 
в принудительном порядке путем обращения с иском в суд.

Поскольку награда выплачивается за работу, то независимо от того, 
сколько лиц участвовали в ее подготовке (например, написании произве-
дения), награда выплачивается всему коллективу только одна. Она распре-
деляется в соответствии с достигнутым между ними соглашением. Если 
такое соглашение не достигнуто, порядок распределения награды опреде-
ляется судом (п. 2 ст. 929 ГК).

На заключительной стадии конкурса проводится не только поощре-
ние победителей, но и решаются вопросы использования организацией,  
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объявившей конкурс, премированных работ (например, их опубликова-
ние), т. е. возникают правоотношения по авторскому праву.

Согласно ст. 930 ГК, если предмет публичного конкурса составляет 
создание произведения науки, литературы или искусства и условиями 
конкурса не предусмотрено иное, лицо, объявившее публичный конкурс, 
приобретает преимущественное право на заключение с автором произве-
дения, удостоенного обусловленной награды, договора об использовании 
произведения, а авторы этих произведений имеют право на получение воз-
награждения за использование их работ.

Работы, которые не удостоены награды, устроители конкурса обязаны 
возвратить участникам конкурса, если иное не предусмотрено объявле-
нием в конкурсе и не вытекает из характера выполненной работы. Эта 
норма носит диспозитивный характер. Иными словами, устроители кон-
курса могут сделать оговорку, что работы не возвращаются либо возвра-
щаются по требованию авторов в установленный в объявлении срок. Если 
оговорок не было сделано в объявлении о конкурсе и работа не возвращена 
автору, у него возникает право требовать ее возврата. 

Выплата награды, как и возврат работ, не получивших призовых мест, 
прекращает конкурсные правоотношения. 
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ГЛАВА 35. Проведение игр и пари

§ 1. Понятие и источники правового регулирования игр и пари.
§ 2. Стороны, содержание и форма договоров о проведении игр и пари. 
Виды азартных игр.

§ 1. Понятие и источники правового регулирования  
 игр и пари

Норм, посвященных регулированию проведения игр и пари, Гражданс-
кий кодекс БССР 1964 г. не содержал. Игры и пари проводились, но все это 
существовало вне рамок закона. Правовым регулированием обеспечива-
лось лишь проведение различного рода лотерей, организаторами которых 
выступали, как правило, государственные органы.

В ныне действующем ГК проведению игр и пари посвящена гл. 57, 
в которой изложены требования, связанные с организацией игр и пари 
и с участием в них, акцентируется внимание на проведении лотерей, тота-
лизаторов (взаимных пари) и других основанных на риске игр. Однако 
определений понятий «игра» и «пари» гл. 57 ГК не содержит. На основа-
нии проведенных игр и заключенных пари возникают отношения между 
сторонами по выполнению появившихся обязательств.

Поскольку такого рода отношений возникает достаточно много и все 
они связаны с определенной спецификой игорного бизнеса, то помимо 
общих норм более подробное их правовое регулирование осуществля-
ется специальными актами законодательства (на это ориентирует и п. 1 
ст. 932 ГК), к которым относятся: Указы Президента Республики Бела-
русь: от 4 мая 2007 г. № 209 «О лотерейной деятельности на террито-
рии Республики Беларусь», от 10 января 2005 г. № 9 «Об утверждении 
Положения об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса на 
территории Республики Беларусь», от 10 апреля 2008 г. № 201 «Об элект-
ронных интерактивных играх», от 30 января 2003 г. № 51 «О проведении 
рекламных игр в Республике Беларусь» и некоторые другие нормативные 
правовые акты.

Толковый словарь русского языка приводит несколько значений поня-
тия «игра», но понятие игры как обязательства также не дано, а лишь ука-
зано, что это занятие, служащее для развлечения.

Представляется, что игра – это обязательство, в силу которого 
организаторы обещают одному из участников получение определен-
ного выигрыша, зависящего, с одной стороны, от сноровки, ловкости, 
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умения, способностей участников игр, а с другой – в какой-то степени 
и от случая.

Что касается пари, то в Толковом словаре сказано, что это заключен-
ное между спорящими лицами условие, по которому проигравший дол-
жен выполнить какое-то обязательство. Легальное определение пари дано 
в Положении об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса на 
территории Республике Беларусь. Согласно ему пари – это основанное на 
риске и заключенное между двумя или несколькими лицами, как физичес-
кими, так и юридическими, соглашение о выигрыше, который зависит от 
обстоятельства, относительно которого не известно, наступит оно или нет.

Как видно, понятия «игра» и «пари» по своей сути разные. Сравнение 
их показывает, что в игре выплата выигрыша зависит не только от случая, 
но и от ловкости и сноровки, следовательно, стороны не только уповают 
на волю случая, но могут и активно действовать в борьбе за предложенное 
организатором игр вознаграждение (например, кто лучше проявил умение 
и мастерство при игре в карты, бильярд и т. д.). 

§ 2. Стороны, содержание и форма договоров  
 о проведении игр и пари. Виды азартных игр

Объявление организатора о проведении конкретной игры является 
односторонним действием. Но чтобы обязательство возникло, необходимо 
его восприятие другой стороной. В случае когда кто-либо решит восполь-
зоваться предложенным и принять участие в игре, тогда и возникает обя-
зательство, поскольку сторона, объявившая о проведении игр, становится 
обязанной, а воспринявшая сторона наделяется пра вами.

Сторонами обязательств выступают организаторы (устроители) 
и участники игр (пари) (игроки). При этом, чтобы сторона, организовы-
вавшая игры (пари), могла реализовать эти обязанности, она должна иметь 
лицензию.

Из норм гл. 57 ГК следует, что законодательство Республики Беларусь 
не поддерживает сделки из игр и пари, а скорее, наоборот, констатирует, 
что требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией 
игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите. Это пра-
вило в равной мере относится как к организаторам, так и к участникам игр 
(пари). Другими словами, не предусмотрена как возможность обязать орга-
низатора выплатить выигрыш, так и необходимость возвратить проиграв-
шим добровольно уплаченное.

В то же время, предвидя возможную недобросовестность организаторов 
игр и пари, законодатель предусмотрел исключение из этого правила: судеб-
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ной защите подлежат требования лиц, принявших участие в играх или пари 
под влиянием обмана, насилия, угрозы либо злонамеренного соглашения их 
представителя с организатором игр или пари, а также требования, указанные 
в п. 5 ст. 932 ГК (ст. 931 ГК). Это дает основание лицу, принявшему участие 
в игре либо заключившему пари, потребовать признания сделки недействи-
тельной и возвращения полученного по сделке (ст. 180 ГК).

Отношения между организаторами обозначенных игр и их участ-
никами основаны на договоре. Для этого организаторами игр делается 
в соответствии с предъявляемыми требованиями предложение о принятии 
желающими участия в играх. Это предложение обязательно должно содер-
жать условия о сроке проведения игр, порядке определения выигрыша 
и его размере. Отмена игр или перенос их срока дает право участникам игр 
требовать от их организатора возмещения понесенного реального ущерба 
(п. 3 ст. 932 ГК).

Договор об организации игр, заключении пари возмездный и, как пра-
вило, реальный. Он может быть заключен как в устной, так и письмен-
ной форме (если это предусмотрено правилами организации игр). Дого-
вор между организатором и участником игр заключается на добровольной 
основе и оформляется выдачей лотерейного билета, квитанции, другого 
документа или иным предусмотренным правилами организации игры спо-
собом (п. 2 ст. 932 ГК).

Законодательством отдельно выделены такие основанные на риске 
игры, как лотереи, тотализаторы (взаимные пари) и др., организато-
ром которых выступает Республика Беларусь. Право на деятельность по 
учреждению, организации и проведению таких игр осуществляется в уста-
новленном порядке республиканскими органами государственного управ-
ления, местными исполнительными и распорядительными органами, госу-
дарственными юридическими лицами. Отношения между организаторами 
лотерей, тотализаторов (взаимных пари), других основанных на риске игр 
и участниками игр осуществляются в соответствии с законодательством 
и основаны на договоре (п. 1 ст. 932 ГК).

Лотерея – это розыгрыш вещей и денежных сумм по билетам, находя-
щимся у лиц, которые их приобрели1.

Лотерея – игра, предусматривающая заключение в устной или пись-
менной форме договоров, по каждому из которых одна сторона (орга-
низатор лотереи) обязывается передать другой (каждому из владельцев 
лотерейного билета или сделавших лотерейную ставку) определенную 
сумму денег или имущественный выигрыш в том случае, если на лоте-
рейный билет или лотерейную ставку падет выигрыш, а другая сторона  

1 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. Изд. 11-е, стерео-
тип. М., 1975. С. 303.
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обязывается уплатить определенную сумму денег за лотерейный билет 
или лотерейную ставку, независимо от того, падет или не падет на ее долю 
выигрыш, выпадение которого является случайным (не может быть никем 
специально устроено)1.

Выигрыш – часть призового фонда лотереи в виде денежных средств 
либо иного имущества (далее – имущественный выигрыш), выдаваемых 
участнику лотереи, лотерейный билет (лотерейная ставка) которого опре-
делен выигравшим в соответствии с условиями проведения лотереи.

Лотерейная деятельность – деятельность по учреждению, организа-
ции и проведению лотерей.

Лотерейная ставка – игровая комбинация, сформированная в соот-
ветствии с условиями проведения электронной лотереи посредством про-
граммных, программно-аппаратных, аппаратных средств, используемых 
при проведении электронной лотереи, и оплаченная ее участником.

Лотерейный билет – соответствующий условиям проведения лотереи 
документ, удостоверяющий участие в проводимой лотерее, необходимый 
для подтверждения факта выпадения или невыпадения на него выигрыша 
и используемый для оформления договорных отношений организатора 
лотереи с участником лотереи.

Тотализатор – игорное заведение, в котором организатор азартной игры 
организует заключение пари между участниками данного вида азартной 
игры. Участники делают предварительный прогноз (заключают пари) на 
возможный вариант игровой, спортивной или социально значимой ситуа-
ции, где выигрыш зависит от частичного или полного совпадения прогноза 
с наступившими реальными, документально подтвержденными фактами.

Кроме названных, на территории Республики Беларусь разрешена орга-
низация и проведение других азартных игр, в частности таких, как:

1) рулетка – азартная игра, в которой участники, определяя комби-
нации цифр, символов и других знаков с помощью определенного уст-
ройства, выигрывают в зависимости от заранее установленной пропорции 
общей суммы сделанных ставок и выигрышей;

2) игра в кости – азартная игра, в которой участники определенным 
выкидыванием цифры кости определяют выигрыш и его величину;

3) букмекерская игра – в этой игре участник делает ставку на итог 
события, а размер выигрыша, определяемый до начала игры, зависит от 
частичного или полного совпадения прогноза с наступившими, доку-
ментально подтвержденными фактами, а также общей суммой внесен-
ных ставок;

1 См.: О лотерейной деятельности на территории Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь от 4 мая 2007 г. № 209 // ЭТАЛОН / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017.
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4) игра в карты;
5) игра на игровых автоматах.
Различие букмекерской игры и тотализатора состоит в том, что в пер-

вом случае заключается пари с букмекерской конторой, во втором – с тота-
лизатором, а также в способе определения выигрыша.

Законодательством определены общие требования к организации и про-
ведению азартных игр, в том числе установлены запреты. В частности, 
запрещается проводить азартные игры, если:

– в правилах азартной игры не предусмотрены гарантии выплаты 
выигрышей;

– в игорном заведении отсутствует учет объема игрового оборота по 
азартным играм;

– правила азартной игры не соответствуют правилам, предусмотрен-
ным законодательными актами.

Нельзя организовывать азартные игры в детских, медицинских, обра-
зовательных, банковских учреждениях, а также в местах расположения 
государственных органов Республики Беларусь. Организаторам игр запре-
щено допускать к участию лиц, не достигших 18-летнего возраста, а также 
в качестве выигрыша предлагать участникам алкогольные напитки, табач-
ные изделия и др.

Лица, которые в соответствии с условиями проведения лотереи, тотали-
затора или иных игр признаются выигравшими, имеют право на получение 
выигрыша в размере, форме (денежной или натуральной) и в срок, предус-
мотренные условиями проведения игры, а если срок выплаты не указан, то 
не позднее 10 дней с момента предъявления требования о выплате выиг-
рыша (п. 4 ст. 932 ГК).

Если организатор отказывается от установленных по отношению к нему 
обязанностей (п. 4 ст. 932 ГК) по выплате выигрыша, участники игр вправе 
требовать от него исполнения принятого обязательства, а также возмеще-
ния убытков, причиненных нарушением договора со стороны организатора 
(п. 5 ст. 932 ГК).

Расширены горизонты правовой сферы проведения рекламных игр. 
Свидетельством тому является Указ Президента Республики Беларусь от 
30 января 2003 г. № 51 «О проведении рекламных игр в Республике Бела-
русь». Данный Указ был подготовлен и издан в целях совершенствования 
порядка проведения рекламных игр и обеспечения защиты прав и законных 
интересов граждан. Поскольку ранее регистрация и учет таких мероприя-
тий не проводились, а меры ответственности за нарушение организатором 
игры предъявляемых к ней требований не устанавливались, названным 
Указом введено государственное регулирование порядка проведения рек-
ламных игр. Основу этого регулирования составляют:

– государственная регистрация рекламных игр;
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– контроль за соблюдением организаторами рекламной игры правил 
проведения рекламной игры и установленных законодательством требова-
ний к ее проведению;

– применение мер ответственности к организаторам рекламной игры за 
нарушение этих требований и (или) правил проведения рекламной игры.

Этим же Указом утверждено Положение о проведении рекламных игр 
на территории Республики Беларусь.

Рекламной игрой является групповая или массовая игра, обладающая 
следующими основными признаками:

– целью рекламной игры является стимулирование реализации това-
ров (работ, услуг);

– участником игры является потребитель этих товаров (работ, услуг);
– среди участников игры проводится розыгрыш призов, т. е. процедура, 

при которой устанавливается факт выигрыша или не выигрыша призов.
К рекламным играм, например, относятся мероприятия, в результате 

которых приз предоставляется каждому потенциальному потребителю 
товаров (работ, услуг), а также телевикторины, беспроигрышные розыг-
рыши призов.

В то же время не являются рекламными играми мероприятия, не отве-
чающие основным названным признакам рекламной игры. Так, не отно-
сятся к рекламным играм:

рекламные акции в форме проводимых в целях стимулирования реа-
лизации товаров (работ, услуг) мероприятий, в процессе которых все их 
участники, выполнившие условия, установленные проводящей эти мероп-
риятия организацией или индивидуальным предпринимателем, а также 
представительством иностранной организации, получают одинаковые 
подарки;

лотереи;
займы, вклады (депозиты), ценные бумаги, условием дополнительной 

выплаты по которым является розыгрыш, в ходе которого случайным обра-
зом определяются выигравшие лица;

конкурсы и иные подобные мероприятия, для участия в которых не 
требуется осуществление заказа, приобретение или использование това-
ров (работ, услуг) и (или) представление документов, подтверждающих их 
заказ, приобретение или использование, в том числе проводимые:

в средстве массовой информации юридическим лицом, на которое воз-
ложены функции редакции средства массовой информации;

на сайте в глобальной компьютерной сети Интернет, доступ к кото-
рому предоставляется без взимания платы и заключения договора, юри-
дическим или физическим лицом, являющимся владельцем этого сайта 
(п. 4 Положения о проведении рекламных игр на территории Республики 
Беларусь).
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ГЛАВА 36. Обязательства вследствие  
 причинения вреда

§ 1. Понятие, источники правового регулирования и признаки 
обязательств вследствие причинения вреда.
§ 2. Общие условия ответственности за причинение вреда.
§ 3. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 
причиненный его работником.
§ 4. Ответственность за вред, причиненный государственными 
органами, органами местного управления и самоуправления,  
а также их должностными лицами.
§ 5. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 
органов уголовного преследования и суда.
§ 6. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 
недееспособными, ограниченно дееспособными и не способными 
понимать значения своих действий.
§ 7. Ответственность за вред, причиненный деятельностью,  
создающей повышенную опасность для окружающих.
§ 8. Ответственность за совместно причиненный вред.
§ 9. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина.
§ 10. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара, 
работы или услуги.
§ 11. Компенсация морального вреда. 

§ 1. Понятие, источники правового  
 регулирования и признаки обязательств  
 вследствие причинения вреда

В настоящее время человеку в процессе своей деятельности прихо-
дится сталкиваться с различными проявлениями техногенного, технологи-
ческого, все возрастающего технического прогресса, в том числе и с явле-
ниями природного характера. И, как свидетельствует статистика, нередки 
случаи, когда в ходе проявления такого рода процессов жизни, здоровью 
гражданина, имущественным и личным неимущественным благам пред-
приятий (учреждений, организаций) причиняется вред. Этому могут спо-
собствовать различного рода обстоятельства: случайность, небрежность, 
злой умысел, стихийные силы природы и др. В результате возникает вопрос 
о причиненном вреде и порядке его возмещения. Теория свидетельствует, 
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а практика показывает, что для достижения максимально необходимого 
результата требуется достаточно хорошо наработанная нормативно-право-
вая база, взаимодействие по данной направленности различных правовых 
институтов, в числе которых важное место принадлежит обязательствам из 
причинения вреда. 

 Обязательство вследствие причинения вреда является одной из разно-
видностей гражданско-правовых обязательств и выступает как правовой 
институт по возмещению причиненного вреда. Как гражданско-пра вовой 
институт он содержит в себе нормы гражданского права, предусматриваю-
щие основания и порядок возмещения причиненного вреда, а также опре-
деляющие круг обязанных субъектов по его возмещению и уполномочен-
ных на истребование должного.

Рассматриваемый институт подразделяется на две части – Общую 
и Особенную1. Общая часть содержит нормы, которые применяются для 
всего института, за исключением случаев, когда в законе имеются специ-
альные нормы, регулирующие отдельные виды институтов. В Особенной 
части содержатся нормы, которые применяются только в случаях, установ-
ленных законом.

Общие нормы, регулирующие возмещение причиненного вреда и отра-
жающие его как отдельный правовой институт, изложены в гл. 58 ГК, 
а специальные – в специальных нормативных правовых актах. К числу 
этих актов относятся:

– Законы Республики Беларусь: от 6 января 2009 г. № 9-З «О социаль-
ной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных аварий», от 18 июня 1993 г. № 2435-ХII «О здра-
воохранении», от 10 января 2000 г. № 363-З «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов», от 9 января 2002 г. № 90-З 
«О защите прав потребителей»;

– постановление Совета Министров от 13 января 2003 г. № 22 «О раз-
мере вреда, причиненного государственному имуществу»;

– постановление Пленума Верховного Суда от 28 сентября 2000 г. № 7 
«О практике применения судами законодательства, регулирующего компен-
сацию морального вреда» и другими нормативными правовыми актами.

Необходимо отметить, что в то время, когда большинство институ-
тов обязательственного права содержат и императивные, и диспозитив-
ные нормы, обязательства из противоправного причинения вреда состоят 

1 В общей теории права традиционно принято делить различные отрасли права на 
Общую часть и Особенную часть. Однако в соответствии с Типовой учебной програм-
мой по дисциплине «Гражданское право» для специальностей 1-24 01 02 «Правоведение»,  
1-24 01 03 «Экономическое право», 1-23 01 06 «Политология (по направлениям)», а также 
с учетом современных подходов данный учебник состоит из двух частей, в котором Общая 
часть именуется часть 1, а Особенная – часть 2.
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исключительно из императивных норм, которые не могут быть изменены 
соглашением сторон.

Важнейшими принципами, базирующимися на правовых нормах, обя-
зательства по возмещению противоправно причиненного вреда являются 
принцип вины и принцип возмещения вреда в полном объеме в слу-
чаях, установленных законом. Причинивший вред, сказано в ст. 933 ГК, 
освобождается от его возмещения, если докажет, что вред причинен не по 
его вине. Из этой же статьи следует, что вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, а также имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению лицом, причинившим его, в полном объеме.

Следует иметь в виду, что исполнение этого обязательства может выра-
жаться в натуре, т. е. в предоставлении вещи такого же рода и качества, 
исправлении поврежденной вещи или в полном возмещении причиненных 
убытков. При этом речь идет о возмещении не только реального ущерба, 
но и упущенной выгоды. Причиненные убытки возмещаются по ценам на 
день их добровольного возмещения или на день предъявления иска, а по 
требованию суда – на день вынесения решения.

Из изложенного следует, что обязательство вследствие причинения 
вреда – гражданско-правовое обязательство, в силу которого одна сторона 
(потерпевший) имеет право требовать от другой стороны (причинителя 
вреда) восстановления прежнего состояния, существовавшего до причине-
ния вреда или возмещения убытков.

Рассматриваемые обязательства, по сути, представляют собой право-
вую форму реализации гражданско-правовой ответственности, к которой 
на основании закона привлекается причинитель вреда.

Признаки обязательств вследствие причинения вреда. Обязатель-
ства по возмещению вреда служат одним из средств, охраняющих жизнь 
и здоровье, а также собственность независимо от ее форм и видов и иму-
щественные права граждан.

Сторонами указанного обязательства выступают потерпевший и лицо, 
ответственное за причинение вреда. Ими могут быть как граждане, так 
и организации. Потерпевший – лицо, которому причинен вред. Он высту-
пает в качестве кредитора, а лицо, ответственное за причинение вреда, 
является должником.

Содержание обязательства составляет право потерпевшего требовать 
восстановления прежнего состояния либо возмещения убытков и обязанность 
лица, ответственного за причинение вреда, совершить упомянутые действия.

Восстановительная функция, т. е. восстановление имущественного 
положения потерпевшего, которое было до факта причинения вреда, – 
основное содержание обязательства. Вместе с тем необходимо иметь 
в виду и то, что она соединена с воспитательным воздействием на право-
нарушителя.
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Предметом этого обязательства является положительное действие, 
направленное на возмещение вреда.

Основанием возникновения рассматриваемого обязательства служит 
противоправное действие, причиняющее вред личности, имущественный 
ущерб физическому и юридическому лицу. Ответственность за причине-
ние вреда, которая выражается в обязательстве по его возмещению, имену-
ется внедоговорной ответственностью, а обязательства – внедоговорными, 
поскольку их возникновение не зависит ни от заключения договора, ни 
от нарушения условий договора. Эти обязательства возникают из право-
нарушений, поэтому их называют деликтными (от лат. delictum – право-
нарушение).

Таким образом, подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что 
целями обязательств по возмещению внедоговорного вреда являются:

1) возмещение вреда, причиненного потерпевшему лицу, за счет лица, 
причинившего вред, т. е. выполнение компенсационной функции;

2) воспитательное воздействие на лицо, причинившее вред, побужде-
ние его в дальнейшем более внимательно и осторожно относиться к жизни, 
здоровью и имуществу других лиц – граждан и организаций, в том числе 
и воспитательное воздействие на всех других лиц, побуждение их к пове-
дению, исключающему причинение вреда личности или имуществу дру-
гих лиц, т. е. выполнение превентивной и воспитательной функций.

§ 2. Общие условия ответственности за причинение вреда

Законодательством установлено, что возникновение права у потерпев-
шего связано с неправомерными действиями причинителя вреда. Следо-
вательно, противоправное вредоносное виновное действие причинителя 
вреда является основанием привлечения его к ответственности. Это осно-
вание содержит ряд условий, которые следуют из определения обязательс-
тва вследствие причинения вреда: 

1) вред. Он возмещается путем предоставления имущества в натуре 
или путем возмещения убытков;

2) противоправность, поскольку вред возникает в результате непра-
вомерных действий причинителя вреда, т. е. в результате его противоправ-
ного поведения;

3) причинная связь. Вредоносное поведение базируется на какой-то 
причине, т. е. должна прослеживаться связь между действиями причини-
теля вреда и наступившими последствиями в результате таких действий;

4) вина, поскольку рассматриваемое обязательство характеризуется 
виновным действием.
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Все перечисленные элементы, исходя из практики применения закона 
и исследований ученых-правоведов, именуются условиями гражданско-
правовой ответственности, а их совокупность образует общее основание 
гражданско-правовой ответственности за причинение вреда.

Все эти элементы являются необходимыми условиями наступления 
гражданско-правовой ответственности. Отсутствие всех или хотя бы одного 
из них дает, как правило, основание утверждать об отсутствии состава пра-
вонарушения. Рассмотрим эти условия подробнее.

1. Вред. Под вредом, подлежащим возмещению, следует понимать 
уничтожение или умаление охраняемого законом имущественного блага 
(например, покушение на право пользования своим именем, право авто-
рства; уничтожение вещи; причинение увечья, повлекшее утрату трудос-
пособности в той или иной степени и, как следствие, потерю заработка; 
нравственные страдания, вызванные распространением заведомо ложных 
сведений, обезображиванием лица).

Иногда наравне с понятием «вред» используются понятия «ущерб» 
и «убытки». Вред и ущерб с точки зрения права и терминологии рассмат-
риваются в качестве синонимов. Убыток же является денежным выраже-
нием вреда или ущерба.

Под причиненными убытками следует понимать денежную оценку 
того ущерба, который причинен неисправным должником, или делик-
вентом. При этом необходимо учитывать, что если договорная ответс-
твенность возникает в некоторых случаях независимо от того, причи-
нены ли неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства 
убытки кредитору, то внедоговорная ответственность при отсутствии 
вреда возникнуть не может. Тем же самым она отличается от уголовной 
ответственности, к которой лицо может быть привлечено и тогда, когда 
его действия не причинили ущерба, например при покушении на пре-
ступление.

Гражданское право допускает не только возмещение имущественного 
вреда, но и компенсацию морального. Вред признается имущественным, 
если он выражается в форме убытков, которые могут возникнуть в резуль-
тате уничтожения, повреждения либо похищения вещи, принадлежащей 
потерпевшему, а также могут быть вызваны умалением нематериальных 
благ потерпевшего, например причинением ему увечья, влекущим за со бой 
утрату трудоспособности, и, следовательно, возможности получать зара-
ботную плату.

Неимущественный (моральный вред), т. е. такой вред, который может 
быть выражен в форме убытков (например, нравственные страдания, 
вызванные оскорблением, клеветой, обезображиванием лица), подлежит 
возмещению не только в моральном плане (например, принесение извине-
ния), но и путем присуждения потерпевшему определенной суммы денег.
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Вред обычно выражается стоимостью утраченного, пришедшего 
в негодность имущества. Он может быть выражен в средствах, направлен-
ных на медикаментозное, санаторно-курортное лечение при причинении 
вреда здоровью, например преступлением, а в случае смерти – в необходи-
мых расходах на погребение. Что же касается размера возмещения вреда, 
то он определяется на момент рассмотрения дела в суде.

Изложенное подчеркивает, что наличие имущественного вреда является 
необходимым условием возникновения обязательства вследствие причи-
нения вреда. Причинивший вред обязан возместить его в полном объеме.

2. Противоправное поведение. Это поведение (оно включает в себя 
действие и бездействие), не соответствующее требованиям закона, нару-
шающее правовые нормы и права физических и юридических лиц, т. е. это 
отрицательные последствия закона к вредоносному действию.

Противоправным может быть и бездействие, если оно заключается 
в невыполнении предписанной законом обязанности совершить опреде-
ленные действия (например, неоказание помощи больному, находящемуся 
в опасном для жизни состоянии).

Иногда вредоносные действия правомерны, например уничтожение 
животных, создающих опасность заражения, т. е. имеется в виду, что лицо, 
совершая это действие, выполняло возложенную на него обязанность либо 
осуществляло право.

Законодательством предусмотрен ряд других обстоятельств, исключа-
ющих противоправные действия со стороны причинения вреда в тех слу-
чаях, когда осуществление права является одновременно и обязанностью 
(например, чтобы оградить распространение пожара вглубь лесного мас-
сива, уничтожается полоса леса).

Законом предусматривается также правомерность вредоносного дейс-
твия, совершенного по просьбе или с согласия потерпевшего. Но для уст-
ранения противоправности причинителя вреда, а следовательно, и исклю-
чения ответственности, необходимо, чтобы:

– согласие потерпевшего на причинение вреда было добровольным 
(без понуждения со стороны причинителя вреда и третьих лиц);

– такое соглашение отвечало требованиям закона;
– этим действием причинялся ущерб такому благу потерпевшего, кото-

рым он может распоряжаться полностью, а действием причинителя вреда 
не нарушались нравственные принципы общества (п. 3 ст. 933 ГК). Напри-
мер, уничтожение с согласия собственника вещи, не представляющей цен-
ности для общества, или переливание крови с согласия гражданина для 
оказания помощи потерпевшему.

Вместе с тем является противоправным действие, заключающееся 
в причинении вреда жизни и здоровью потерпевшего даже в том слу-
чае, если эти обязательства наступили по просьбе самого потерпевшего 
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(например, ранение по просьбе потерпевшего). Законодательством пре-
дусмотрено возмещение вреда в такого рода случаях. Объем его зависит 
от характера последствий, наступивших в результате причинения вреда.

Исключается противоправность причинителя вреда, если потерпев-
ший дает свое согласие на совершение действий, которые могут произойти 
в результате осуществления его профессиональных обязанностей (напри-
мер, испытание самолетов, проведение спасательных работ).

Следует иметь в виду, что иногда причиняется вред потерпевшему 
в результате его неправомерных действий, что, в свою очередь, исключает 
противоправность действий со стороны причинителя вреда. Характерным 
примером является причинение вреда в состоянии необходимой обороны. 
Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой 
обороны, если при этом не были превышены ее пределы (ст. 935 ГК).

Необходимой обороной называется совершение действий при защите 
интересов государства, общественных интересов, личности или прав обо-
роняющегося, если при этом не было допущено превышение пределов 
необходимой обороны. Размер возмещения определяется в зависимости 
от степени вины как потерпевшего, так и причинителя вреда.

Имеются особенности в правовом регулировании возмещения вреда, 
причиненного и при крайней необходимости.

Под состоянием крайней необходимости понимается такое состо-
яние, при котором лицо, предотвращая опасность, угрожающую самому 
причинителю или другим лицам, в результате причиняет вред, поскольку 
опасность указанным интересам и правам не могла быть устранена дру-
гими средствами и путями.

Вред, сказано в ст. 936 ГК, причиненный в состоянии крайней необхо-
димости, должен быть возмещен лицом, причинившим его. Однако, учи-
тывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд может 
возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах кото-
рого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда 
полностью или частично как это третье лицо, так и причинившего вред.

3. Причинная связь. Это связь между противоправными действиями при-
чинителя вреда и наступившим вредом. Когда речь идет о наличии или отсутс-
твии причинной связи, то выводы должны основываться не на догадках, не 
на предположениях, что является вероятной причиной вреда, а на выявлении 
и внимательном изучении тех обстоятельств, которые действительно имели 
место в каждом конкретном случае. Противоправным может быть признано 
поведение лица лишь в том случае, если между этим поведением и вредом 
имеется существенная связь. Например, сбитого автомобилем гражданина 
с признаками черепно-мозговой травмы доставили в больницу, где в резуль-
тате неправильно проведенной операции он скончался. В качестве внутренней 
существенной связи в данном примере выступает неправильное лечение.
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В правоприменительной практике подобного рода случаи не исклю-
чены. Поэтому правильное выявление причинно-следствен ных связей 
позволяет правильно разрешить вопрос о привлечении к ответственности 
и наказании виновных.

4. Вины. Под виной принято понимать психическое отношение лица 
к своему противоправному поведению и его последствиям. Если первые 
три условия относятся к числу объективных, то вина – субъективный эле-
мент правонарушения.

Понятие вины хорошо разработано в науке уголовного права. Но поло-
жения гражданского законодательства относительно вины имеют ряд осо-
бенностей, позволяющих достаточно четко отграничить ее от аналогич-
ного понятия в уголовном праве.

Одной из отличительных особенностей является презумпция винов-
ности, т. е. причинитель вреда предполагается виновным до тех пор, пока 
не докажет, что действовал невиновно. Это положение о вине как условии 
ответственности вытекает из п. 2 ст. 933 ГК. В уголовном праве лицо пред-
полагается невиновным, пока не будет доказано обратное, т. е. действует 
презумпция невиновности.

Бремя доказывания своей невиновности в отличие от уголовного права 
в гражданском праве закон возлагает на причинителя вреда.

Следующая отличительная особенность заключается в форме вины. 
В гражданском праве различают: 

– умышленную форму вины. Если причинитель вреда осознает проти-
воправный характер своего поведения и желает или сознательно допускает 
наступление вредоносного результата, налицо умысел;

– неосторожную форму вины. Неосторожность заключается в том, что 
причинитель не желает наступления вредных последствий, а иногда и не 
предвидит их, но должен был их предвидеть и не допустить отрицатель-
ных последствий.

Неосторожная форма вины в гражданском праве подразделяется на 
две формы: простую и грубую неосторожность.

Простая неосторожность заключается в несоблюдении для данных 
конкретных обстоятельств повышенных требований заботливости, вни-
мательности, осмотрительности (например, хранение легковоспламеняю-
щихся веществ вблизи проведения пожароопасных работ).

Грубая неосторожность проявляется в несоблюдении элементарных 
требований заботливости, внимательности, которые предъявляются к лицу, 
осуществляющему определенную деятельность (например, хранение ядо-
химикатов рядом с продовольственными товарами). Различие между прос-
той и грубой неосторожностью носит количественный характер.

В уголовном праве форма вины влияет на квалификацию преступле-
ния, из чего и следует мера наказания. В граждан ском праве независимо 



478 Раздел I. Отдельные виды обязательств

от формы вины со стороны причинителя вреда он должен его возместить 
в полном объеме, если иное не установлено законодательством.

Если в поведении лица нет ни умысла, ни неосторожности, в уголовном 
праве это признается невиновным причинением вреда и ответственность 
отсутствует. В гражданском праве по общему правилу при отсутствии 
вины ответственность также не наступает. Однако в порядке исключения 
в гражданском праве обязанность по возмещению вреда может быть воз-
ложена на причинителя вреда и за случайное, невиновное его причинение. 
Такого рода ответственность, в частности, наступает в случае причинения 
вреда источником повышенной опасности. 

§ 3. Ответственность юридического лица или гражданина 
 за вред, причиненный его работником

Одним из случаев ответственности вследствие причинения вреда явля-
ется ответственность юридического лица или гражданина за вред, причи-
ненный его работником. Это особый случай ответственности, предусмот-
ренный ст. 937 ГК. Согласно этой статье юридическое лицо либо гражданин 
обязаны возместить вред, причиненный его работником при исполнении 
своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей.

Потерпевшими в данном случае могут выступать физические и юриди-
ческие лица. Они же выступают и в качестве лиц, ответственных за вину 
их работника.

Итак, ответственность наступает, если:
1) вред причинен работником юридического лица или гражданина, 

т. е. ответчика. При этом работниками признаются не только граждане, 
выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), но 
и граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору. 
Дополнительно к этому необходимо, чтобы они действовали или должны 
были действовать по заданию соответствующего юридического лица или 
гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ;

2) вред причинен работником именно при исполнении своих трудо-
вых (служебных, должностных) обязанностей.

Если же вред причинен работником не в связи с выполнением своих 
трудовых (служебных, должностных) обязанностей, то субъектом ответс-
твенности является непосредственно причинитель вреда, а не лица, ука-
занные в ст. 937 ГК;

3) вред причинен по вине работника юридического лица или гражданина.
Необходимыми элементами правонарушения также являются противо-

правность действий, причинная связь и вина.
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Субъектами ответственности выступают непосредственно юридичес-
кие лица или граждане при условии, что они являются причинителями 
вреда, либо в силу закона на них возлагается ответственность за вред, 
причиненный другими лицами. В свою очередь, эти лица, возместив вред 
потерпевшему, вправе в порядке регресса на основании п. 1 ст. 950 ГК 
предъявить требования к этому лицу в размере выплаченного возмещения, 
если иной размер не определен законодательством, или в порядке, им уста-
навливаемом.

Доказательством причинения вреда и вины причинителя могут слу-
жить акт о несчастном случае, решение суда, наложение административ-
ного или дисциплинарного взыскания на должностных лиц, показания 
свидетелей и др.

В таком же порядке возмещают вред хозяйственные товарищества 
и производственные кооперативы, причиненный их участниками (членами) 
при осуществлении последними предпринимательской, производственной 
или иной деятельности товарищества или кооператива (п. 2 ст. 937 ГК).

§ 4. Ответственность за вред,  
 причиненный государственными органами,  
 органами местного управления и самоуправления, 
 а также их должностными лицами

В соответствии со ст. 938 ГК вред, причиненный гражданину или юри-
дическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государс-
твенных органов, органов местного управ ления и самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соот-
ветствующего законодательству акта государственного органа или органа 
местного управления и самоуправления, подлежит возмещению.

Это специальный (особый) случай ответственности, потому что речь 
идет о служебных действиях государственных органов, а также их долж-
ностных лиц. Под этими действиями понимается управленческая деятель-
ность, которая проявляется во властных предписаниях. В качестве таких 
предписаний могут быть различного рода распоряжения (например, пос-
тановления, приказы), подлежащие обязательному исполнению и отдан-
ные к исполнению как в устной, так и письменной форме (форма принятия 
соответствующих решений для исполнения значения не имеет. Требуется 
лишь, если приказ отдан в устной форме, доказать это).

Вред подлежит возмещению, согласно ст. 938 ГК, если причинен дейс-
твиями не любых лиц, а только должностных.
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Должностными лицами являются граждане, осуществляющие фун-
кции, создающие отношения подчинения власти, а также занимающие 
должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных 
или административно-хозяйственных функций, либо выполняющие такие 
обязанности по специальному полномочию. В результате осуществления 
должностными лицами своих функций ими совершаются не просто дейс-
твия (например, произвести ремонт в здании органа местного управления 
и самоуправления, т. е. действия производственно-технического назначе-
ния), а действия, юридически значимые (например, принято незаконное 
решение о снятии с очереди для получения жилья).

Незаконными действиями должностных лиц, причиняющими вред, 
который подлежит возмещению, является и их бездействие (например, 
должностное лицо, получив предписание о восстановлении в очереди на 
получение жилья незаконно снятого с нее лица, тем не менее не выполняет 
его или же не заключает договора найма жилого помещения на основании 
принятого решения).

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2001 г. 
№ 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» (ст. 17) письмен-
ные обращения, поступившие в соответствующие органы, должны быть 
рассмотрены не позднее 15 дней со дня поступления, а не требующие 
дополнительного изучения и проверки, – не позднее одного месяца, если 
иной срок не предусмотрен законом.

К незаконным действиям закон (ст. 938 ГК) относит и принятие госу-
дарственными органами и соответствующими органами местного управ-
ления и самоуправления акта, не соответствующего законодательству 
(например, принятие местными органами власти решения о возможности 
стать на учет для получения жилья только лицами, которые прожили в этой 
местности не менее 10 лет).

Данной статьей также предусмотрено, что вред может быть причинен 
незаконными действиями как физическому, так и юридическому лицу, сле-
довательно, и юридическое лицо, и гражданин вправе требовать восста-
новления нарушенного права. 

Таким образом, для рассматриваемой ответственности характерно, что:
1) субъектом ответственности являются государственные органы, 

органы местного управления и самоуправления, действиями которых или 
их должностных лиц причинен вред потерпевшему. Непосредственным же 
причинителем вреда могут быть как сами эти органы, так и их должностные 
лица, причинившие вред при исполнении своих должностных обязанностей;

2) действия должностного лица должны быть связаны с непосредс-
твенным осуществлением обязанностей в этих органах. Должностными, 
или служебными, являются только те действия, выполнение которых на лицо 
возложено актом власти. Это означает, что наряду с общими основаниями 
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гражданско-правовой ответственности (вред, противоправность, причинная 
связь и вина), устанавливается еще одно квалифицирующее обстоятельство: 
вред должен быть причинен виновным действием работника при выполнении 
им своих должностных обязанностей, основанных на специальных актах.

Действия не должны считаться служебными, если при их осущест-
влении лицо руководствовалось личными интересами;

3) действия должны быть незаконными, т. е. противоправными;
4) возмещение вреда осуществляется за счет казны. Если вред при-

чинен государственным органом, то он возмещается за счет казны Респуб-
лики Беларусь, а если органом местного управления и самоуправления –  
за счет казны административно-территориальной единицы. 

§ 5. Ответственность за вред, причиненный  
 незаконными действиями  
 органов уголовного преследования и суда

Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями орга-
нов уголовного преследования и суда, как и ответственность за вред, при-
чиненный государственными органами, органами местного управления 
и самоуправления, а также их должностными лицами, представляет собой 
специальный случай ответственности за вред, причиненный незаконными 
действиями государственных органов и их должностных лиц. В равной 
степени к этой ответственности применимы особенности и характерные 
признаки, раскрывающие суть должностного лица, какие действия, осу-
ществляемые им, являются должностными, и др.

Рассматриваемая ответственность детализирует конкретные действия, 
влекущие за собой причинение вреда, называет непо средственных субъ-
ектов, действиями которых причинен ущерб, и определяет, чтó подлежит 
возмещению и в каком объеме (п. 1 ст. 939 ГК).

Такая конкретизация сторон, их действий и объема ответственности 
связана с охраной прав и свобод личности, интересов государства.

Однако следует иметь в виду, что вред, возникший вследствие умысла 
потерпевшего, возмещению не подлежит (п. 1 ст. 952 ГК). Так, не подле-
жит возмещению ущерб, если гражданин в процессе дознания, предвари-
тельного следствия и судебного разбирательства, например, путем само-
оговора препятствовал установлению истины и тем самым способствовал 
наступлению противоправных последствий (например, незаконному осуж-
дению), т. е. здесь нет причинной связи между противоправным поведе-
нием должностных лиц и наступившим вредом.
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Законодательство четко регламентирует и сферу применения п. 1 
ст. 939 ГК, а именно: вред, причиненный гражданину, возмещается 
в результате незаконного осуждения, применения принудительных мер 
безопасности и лечения, привлечения в качестве обвиняемого, задержа-
ния, содержания под стражей, домашнего ареста, применения подписки 
о невыезде и надлежащем поведении, временного отстранения от долж-
ности, помещения в психиатрическое (психоневрологическое) учрежде-
ние, незаконного наложения административного взыскания в виде адми-
нистративного ареста, исправительных работ. 

Критериями противоправности таких действий являются: пос-
тановление оправдательного приговора, прекращение уголовного дела 
за отсутствием события преступления, за отсутствием в деянии состава 
преступления или за недоказанностью участия гражданина в совершении 
преступления, прекращение дела об административном правонарушении. 
Указанные критерии одновременно являются основаниями для предъявле-
ния претензий по возмещению вреда.

Ущерб возмещается государством за счет казны Республики Беларусь 
(административно-территориальной единицы) в полном объеме неза-
висимо от вины должностных лиц органов уголовного преследования 
и суда.

Возмещению подлежат:
1) заработок и другие трудовые доходы, являющиеся основным 

источником средств к существованию гражданина, которых он лишился 
в результате незаконных действий. Размер сумм определяется с заче-
том заработка, полученного за время отстранения от работы, отбывания 
наказания или административного взыскания в виде исправительных 
работ. В случае смерти гражданина это право переходит к наследникам. 
Возмещение ущерба производится за счет казны государства. Ущерб 
исчисляется из среднемесячного заработка на момент причинения его 
(ущерба) с зачетом заработка (других трудовых доходов, учитываемых 
при исчислении среднемесячного заработка), полученного за время 
отстранения от работы, отбывания наказания или административного 
взыскания в виде исправительных работ. Включаются в состав утрачен-
ного заработка и доходы от предпринимательской деятельности, а также 
авторский гонорар. При этом доходы от предпринимательской деятель-
ности включаются на основании данных налоговой инспекции. Учет 
всех видов заработка осуществляется в суммах, начисленных до удер-
жания налогов;

2) пенсия или пособие, выплата которых была приостановлена в связи 
с незаконным лишением свободы. В случае смерти гражданина право на 
возмещение ущерба переходит к тем членам семьи, которые относятся 
к кругу лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца; 
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3) имущество (в том числе деньги, денежные вклады и проценты на них, 
облигации государственных займов и выпавшие на них выигрыши, иные 
ценности), конфискованное или обращенное в доход государства судом либо 
изъятое органами дознания или предварительного следствия, а также иму-
щество, на которое наложен арест. Это имущество возвращается в натуре, 
а при невозможности такого возврата его стоимость возвращается финансо-
выми управлениями (отделами) органов местного управления и самоуправ-
ления. В случае смерти гражданина эти права переходят к наследникам;

4) штрафы, взысканные во исполнение приговора, судебные издержки 
и иные суммы, выплаченные гражданином в связи с незаконными дейс-
твиями. Возмещаются также расходы за оказание юридической помощи. 
Выплата производится за счет казны государства. В случае смерти гражда-
нина право на возмещение ущерба переходит к наследникам.

Возмещению также подлежат неполученные доходы, взысканные 
штрафы, выплаченные судебные издержки, а также суммы за юридичес-
кую помощь. Все это возмещается финансовыми управлениями (отде-
лами) органов местного управления и самоуправления за счет казны Рес-
публики Беларусь (административно-территориальной единицы).

Кроме возмещения имущественного вреда производится восстановле-
ние трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав граждан. 

Работа (должность) предоставляется гражданину не позднее месячного 
срока со дня его обращения, если оно последовало в течение трех месяцев 
с момента вступления в законную силу оправдательного приговора либо 
вынесения постановления (определения) о прекращении уголовного дела 
за отсутствием события преступления, за отсутствием в деянии состава 
преступления или за недоказанностью участия гражданина в совершении 
преступления.

Запись, внесенная в трудовую книжку, в этих случаях признается 
недействительной. По просьбе гражданина наниматель выдает ему дубли-
кат трудовой книжки без такой записи.

Время содержания под стражей, время отбывания наказания, а также 
время, в течение которого гражданин не работал в связи с отстранением 
от должности, засчитывается в общий трудовой стаж и в стаж работы по 
специальности. Это время включается также в непрерывный стаж, если 
перерыв между днем вступления в законную силу оправдательного при-
говора либо вынесения постановления (определения) о прекращении 
уголовного дела за отсутствием события преступления, за отсутствием 
в деянии состава преступления или за недоказанностью участия гражда-
нина в совершении преступления и днем поступления на работу не превы-
шает срока, установленного законом.

Если сведения об осуждении или привлечении такого гражданина 
к уголовной ответственности, о применении к нему в качестве меры  
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пресечения заключения под стражу или наложении на него администра-
тивного взыскания в виде ареста или исправительных работ были опуб-
ликованы в печати, то по требованию гражданина, а в случае смерти – его 
родственников, органов дознания предварительного следствия, проку-
ратуры либо суда соответствующие редакции обязаны сделать об этом 
необходимое сообщение.

Требование о восстановлении трудовых, пенсионных и жилищных прав 
граждан может быть рассмотрено судом в порядке искового производства 
по месту жительства истца или по месту нахождения ответчика (по выбору 
истца).

§ 6. Ответственность за вред, причиненный  
 несовершеннолетними, недееспособными,  
 ограниченно дееспособными и не способными  
 понимать значения своих действий

Согласно п. 1 ст. 942 ГК за вред, причиненный несовершеннолетним, 
не достигшим 14 лет (малолетним), отвечают его родители, усыновители 
или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине.

Однако, если малолетний, нуждающийся в опеке, находился в органи-
зации, которая в соответствии с законодательством является его опекуном 
(организации здравоохранения, учреждении образования, учреждении 
социального обслуживания, иной организации), эта организация обязана 
возместить вред, причиненный малолетним, если не докажет, что вред воз-
ник не по ее вине. В случае если вред возник не по вине организации, то 
такая ответственность перекладывается на виновное лицо (п. 2 ст. 942 ГК). 
Например, если малолетний, взятый под ответственность родителей из 
такого учреждения, причиняет вред, то вред возмещает поручившийся.

Если малолетний причинил вред в то время, когда находился под 
надзором организации здравоохранения, учреждения образования или 
иной организации, обязанных осуществлять за ним надзор, либо лица, 
осуществляющего надзор на основании договора, эта организация либо 
лицо отвечают за вред, если не докажут, что вред возник не из-за недо-
статков при осуществлении надзора (п. 3 ст. 942 ГК). Например, за вред, 
причиненный учеником (13 лет) во время занятий, т. е. в то время, когда 
он должен был находиться в школе, несет ответственность это учрежде-
ние образования.

Вина родителей, усыновителей, опекунов, образовательных или 
иных учреждений заключается в неосуществлении ими должного вос-
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питания (надзора) за малолетними, поэтому они обязаны возместить 
причиненный вред. Обязанность указанных лиц по возмещению вреда 
не прекращается и с достижением малолетним совершеннолетия или 
получением им имущества, достаточного для возмещения вреда. Это 
означает, что они несут ответственность до тех пор, пока вред не будет 
возмещен полностью. Только лишь в случае, если родители, усынови-
тели, опекун либо другие граждане, указанные в п. 3 ст. 942 ГК, умерли 
или не имеют достаточных средств для возмещения вреда, причинен-
ного жизни или здоровью потерпевшего, а причинитель вреда стал 
полностью дееспособным и обладает такими средствами, то суд с уче-
том имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда 
и других обстоятельств вправе принять решение о переложении воз-
мещения вреда полностью или частично на самого причинителя вреда 
(п. 4 ст. 942 ГК).

По-иному решается вопрос об ответственности за вред, причиненный 
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Они в соответствии 
со ст. 943 ГК несут ответственность на общих основаниях. Однако, учи-
тывая то, что эти несовершеннолетние являются частично дееспособными 
и у них не всегда есть средства (доходы) или иное имущество, достаточное 
для возмещения вреда, то вред возмещают полностью или в недостающей 
части их родители, усыновители, попечители, если не докажут, что вред 
возник не по их вине. 

Если несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, нуждающийся 
в попечении, находился в организации, которая в соответствии с зако-
нодательством является его попечителем (организации здравоохране-
ния, учреждении образования, учреждении социального обслуживания, 
иной организации), эта организация обязана возместить вред полно-
стью или в недостающей части, если не докажет, что вред возник не по 
ее вине.

Обязанность родителей, усыновителей, попечителей и соответствую-
щей организации по возмещению вреда, причиненного несовершеннолет-
ним в возрасте от 14 до 18 лет, прекращается по достижении причинившим 
вред совершеннолетия, либо в случае, когда у него до достижения совер-
шеннолетия появились доходы или иное имущество, достаточные для воз-
мещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел 
дееспособность (ст. 943 ГК).

Кроме дополнительной (субсидиарной) ответственности, которую 
несут родители, усыновители, опекуны, учреждения, применяется также 
долевая и солидарная ответственность.

Долевая ответственность применяется судом по заявлению потерпев-
шего в тех случаях, когда виновными признаны одновременно учреждение, 
на попечении которого находился малолетний, и родители (усыновители, 
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опекуны), а также когда вред причинен несколькими малолетними из раз-
ных семей. В данном случае учреждение, родители, усыновители, опекуны 
несут ответственность каждый соразмерно своей доле.

Солидарная ответственность наступает, если несовершеннолетние в воз-
расте от 14 до 18 лет вред причинили совместно, а также если вред причи-
нен ими совместно с совершеннолетними. Возмещение вреда в этом случае 
возлагается на несовершеннолетних, причинивших вред совместными дейс-
твиями. Однако если вред возмещен не полностью, то оставшиеся невозме-
щенными суммы взыскиваются судом с родителей (усыновителей, попечи-
телей) подростков субсидиарно, а по заявлению потерпевшего – на долевых 
началах.

Необходимо отметить, что ответственность родителей за причинение 
вреда несовершеннолетними не прекращается и в том случае, хотя и огра-
ничена сроком их привлечения, если они лишены родительских прав. Так, 
согласно ст. 944 ГК, на родителей, лишенных родительских прав, может 
быть возложена судом ответственность за вред, причиненный несовершен-
нолетним ребенком, в течение трех лет после лишения их родительских 
прав, если возникновение такого вреда явилось следствием ненадлежа-
щего осуществления ими родительских обязанностей.

Поскольку недееспособные граждане не могут своими действиями 
приобретать гражданские права и осуществлять обязанности, их действия 
не влекут никаких юридических последствий.

Недееспособными граждан может признать только суд, если они явля-
ются душевнобольными или страдают слабоумием. Ответственность за 
вред, причиненный недееспособным, несут его опекун или организация, 
обязанная осуществлять за ним надзор, если не докажут, что вред возник 
не по их вине. Эта обязанность опекуна или организации по возмещению 
вреда, причиненного гражданином, признанным недееспособным, иден-
тична обязанности лиц, возмещающих вред, причиненный малолетним, 
т. е. она не прекращается в случае последующего признания его дееспо-
собным. Только смерть опе куна либо отсутствие достаточных средств 
для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, 
являются основанием для суда возложить своим решением возмещение 
вреда полностью или частично на самого причинителя вреда при условии, 
что последний такими средствами располагает (ст. 945 ГК).

Вред, причиненный гражданином, ограниченным судом в дееспособ-
ности в связи со злоупотреблением спиртными напитками, наркотичес-
кими средствами, психотропными веществами, их аналогами, возмеща-
ется самим причинителем вреда (ст. 946 ГК).

Особым случаем ответственности в гражданском праве является ответс-
твенность за вред, причиненный гражданином, не способным понимать 
значения своих действий.
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Когда дееспособный гражданин, а также лицо в возрасте от 14 до 18 лет 
причиняет вред в таком состоянии, которое не дает возможности осозна-
вать значение своих действий или руководить ими, то закон освобождает 
их от ответственности за причинение вреда.

Причинитель вреда не освобождается от ответственности, если сам 
привел себя в такое состояние употреблением спиртных напитков, нарко-
тических средств, психотропных веществ, их аналогов либо иным спосо-
бом (ст. 947 ГК). 

§ 7. Ответственность за вред, причиненный  
 деятельностью, создающей повышенную  
 опасность для окружающих

В соответствии с п. 1 ст. 948 ГК юридические лица и граждане, 
деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружаю-
щих (использование транспортных средств, механизмов, электрической 
энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, 
сильнодействующих ядов и т. п.; осуществление строительной и иной 
связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причи-
ненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред 
возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

 Из ст. 948 ГК следует, что механизм причинения вреда и условия воз-
никновения ответственности существенно отличаются от общих правил 
ответственности за причинение вреда. Поскольку вред здесь возникает 
при использовании источников повышенной опасности, то ответствен-
ность за причинение вреда ими является более строгой. При этом следует 
отметить, что она наступает независимо от вины, т. е. и за случайное 
причинение вреда.

Источником повышенной опасности надлежит признавать любую 
деятельность, осуществление которой создает повышенную вероят-
ность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней 
со стороны человека, а также деятельность по использованию, транс-
портировке, хранению предметов, веществ и иных объектов производс-
твенного, хозяйственного или иного назначения, обладающих такими же 
свойствами.

К источникам повышенной опасности, помимо названных в п. 1 
ст. 948 ГК, также относятся автомашины, подвижной состав железных 
дорог, различного рода электрические и паровые агрегаты, станки, меха-
низмы, отравляющие (яды), взрывчатые (динамит) и огнеопасные (бен-
зин) вещества, дикие животные и т. д.
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Составить исчерпывающий перечень источников повышенной опас-
ности практически невозможно, ибо их количество все возрастает, 
а деятельность усложняется.

Владелец источника повышенной опасности несет ответственность, 
если вред причинен этим источником, находящимся также в состоянии 
покоя.

Следует полагать, что наиболее распространенным источником повы-
шенной опасности является автомобиль. Эксплуатация его происходит 
в условиях движения пешеходов, встречного транспорта, постоянно 
меняющейся дорожной обстановки. Эти обстоятельства способствуют 
созданию аварийной ситуации, когда автомашина способна причинить 
большой имущественный вред, а также создать угрозу жизни и (или) 
здоровью людей. Тем более что предотвратить наступление вредных 
последствий водитель автомашины может не всегда.

Определяя ответственность за вред, причиненный источником повы-
шенной опасности, закон одновременно устанавливает, что такую ответс-
твенность несет владелец этого источника.

Под владельцем источника повышенной опасности следует пони-
мать организацию или гражданина, осуществляющих эксплуатацию 
источника повышенной опасности в силу принадлежащего им права 
собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления) 
либо по другим основаниям (например, на основании договора аренды 
(за исключением аренды транспортного средства с экипажем), по дове-
ренности, в силу распоряжения компетентных органов о передаче орга-
низации во временное пользование источника повышенной опасности).

Не является владельцем источника повышенной опасности и не несет 
ответственности перед потерпевшим лицо, управляющее этим источ-
ником в силу трудового соглашения с владельцем источника повышен-
ной опасности (например, оператор силовой установки). При наличии 
условий для привлечения к такой ответственности ее несет владелец 
источника повышенной опасности, т. е. лицо, которому непосредс-
твенно принадлежит этот источник. В то же время владелец источника 
повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный действием 
этого источника, если докажет, что источник вышел из его обладания 
не по его вине, а в результате противоправных действий других лиц 
(например, избив сторожа, преступники угнали машину и в пути сле-
дования совершили наезд на лицо, в результате чего потерпевший стал 
инвалидом). В такого рода случаях ответственность наступает по пра-
вилам, по которым определяется ответственность владельца источника 
повышенной опасности.

При наличии вины владельца в противоправном изъятии этого источ-
ника из его обладания ответственность может быть возложена как на вла-
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дельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышен-
ной опасности (п. 3 ст. 948 ГК).

Законом предусмотрена и солидарная ответственность владельцев 
источника повышенной опасности. Она наступает за вред, причиненный 
в результате взаимодействия этих источников (например, при столкнове-
нии транспортных средств) третьим лицам (п. 2 ст. 948 ГК). При опре-
делении ответственности самих владельцев столкнувшихся транспортных 
средств необходимо исходить из принципа вины. Ответственность в дан-
ном случае распределяется следующим образом: 

1) если вред причинен одним владельцем транспортного средства дру-
гому, то возмещение возлагается на лицо, признанное виновным;

2) если виновными в причинении вреда признаны оба владельца, то 
возмещение вреда возлагается на каждого из них в зависимости от степени 
их вины;

3) если при взаимном причинении вреда вина владельцев источников 
повышенной опасности отсутствует, то ни один из них не имеет права на 
возмещение.

Поскольку характер правонарушений различный и общественные пос-
ледствия от источника повышенной опасности могут наступать самые раз-
нообразные, то ответственность может быть уголовно-правовая, граждан-
ско-правовая, административная и дисциплинарная.

Законом установлены общие основания материальной ответственности 
за причиненный вред1. Ими являются наличие вреда, противоправность 
действий причинителя вреда, наличие причинной связи между действиями 
ответчика и наступившим вредом, а также вина. Однако из этого общего 
правила имеется исключение: владельцы автомобильного транспорта, как 
и других источников повышенной опасности, отвечают за причиненный 
вред и при отсутствии вины.

Наступление материальной ответственности при таких условиях явля-
ется основной особенностью возмещения вреда, причиненного источни-
ком повышенной опасности.

Закон определяет, что даже если вред причиняется по вине третьих лиц, 
а не водителя автотранспорта, то ответственность за вред, как правило, 
несет владелец источника повышенной опасности.

Все эти правовые установки закона ориентированы не только на про-
явление максимальной бдительности владельцев источников повышенной 
опасности, но и на стимулирование их деятельности, направленной на раз-
работку и изготовление новых приборов, механизмов и приспособлений, 
обеспечивающих безопасность этих источников.

1 Об этом более подробно см.: § 2 гл. 36 «Общие условия ответственности за причинение 
вреда».
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Владелец источника повышенной опасности может быть полностью 
или частично освобожден от возмещения вреда при наличии определен-
ных обстоятельств:

1) непреодолимой силы;
2) вины потерпевшего (умысла);
3) грубой неосторожности потерпевшего;
4) крайней необходимости;
5) имущественного положения владельца автомобиля (гражданина – 

причинителя вреда).
Под непреодолимой силой понимается чрезвычайное и объективно 

непреодолимое при данных условиях событие, которое, воздействуя на 
деятельность источника повышенной опасности, вызывает вредные пос-
ледствия. Непреодолимая сила – это событие чрезвычайного характера, 
извне воздействующее на автотранспорт и тем самым вызывающее при-
чинение вреда, который не может быть предотвращен водителем (владель-
цем) автомашины доступными ему в данной обстановке технически и эко-
номически оправданными условиями.

В качестве непреодолимой силы выступают, как правило, разрушитель-
ные действия природных явлений (наводнение, паводок, грозовой разряд, 
землетрясение и т. п.).

Однако не всякое воздействие природной силы можно считать непре-
одолимым, а лишь такое, которое в данных условиях нельзя предотвра-
тить, преодолеть.

Непреодолимая сила учитывается тогда, когда она находится в при-
чинной связи с возникшим вредом. Например, груз, предназначенный для 
отправки, не мог быть доставлен автотранспортом на железнодорожную 
станцию из-за сильных снежных заносов или вред причинен пассажиру 
в результате возгорания такси от удара молнии.

Однако в некоторых случаях закон предусматривает повышенную 
ответственность транспортного предприятия, т. е. когда владелец источ-
ника повышенной опасности отвечает и при причинении вреда действием 
непреодолимой силы. В частности, такую ответственность несет воздуш-
ный перевозчик. Но ответственность наступает, только если перевозчик 
воздушного транспортного предприятия не докажет, что возникновению 
или увеличению вреда содействовала не непреодолимая сила, а грубая 
неосторожность самого потерпевшего.

Вина выражается в форме умысла или неосторожности.
Умысел потерпевшего полностью освобождает владельца автома-

шины, равно как и владельцев всех других источников повышенной опас-
ности, от возмещения причиненного вреда. Обязанность доказать наличие 
умысла со стороны потерпевшего лежит на владельце автомашины (при-
чинителе вреда).
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Умышленное причинение вреда своему здоровью, жизни (например, 
самоубийство) встречается редко, а вот грубая неосторожность потер-
певшего – гораздо чаще. Действия признаются грубо неосторожными 
в тех случаях, когда потерпевший допускал наступление отрицатель-
ных последствий своих действий, но легкомысленно надеялся, что они 
не наступят. Установив это, суд может уменьшить размер возмещения, 
взыскиваемого в пользу потерпевшего, или отказать в возмещении такого 
вреда. Например, в результате грубой неосторожности пешехода (переход 
дороги на красный свет, в неустановленном месте) грузовик совершил 
наезд на него, причинив ему повреждения, не повлекшие расстройства 
здоровья. При стечении такого рода обстоятельств суд может освободить 
владельца автотранспортного средства от возмещения причиненного 
вреда, если законодательством не предусмотрено иное.

Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала 
возникновению или увеличению вреда, то в зависимости от степени 
вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен 
быть уменьшен. При наличии же грубой неосторожности потерпевшего 
и отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его ответствен-
ность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть 
уменьшен или в возмещении вреда может быть отказано, если законода-
тельством не предусмотрено иное. Отказ в возмещении вреда не допус-
кается при причинении вреда жизни или здоровью гражданина (п. 2 
ст. 952 ГК).

Следующим основанием освобождения от ответственности является 
крайняя необходимость. При крайней необходимости владелец источ-
ника повышенной опасности совершает общественно опасные действия, 
направленные на устранение опасности, угрожающей самому причини-
телю или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах 
не могла быть устранена другими средствами.

Согласно ст. 936 ГК вред, причиненный в состоянии крайней необхо-
димости, должен быть возмещен лицом, причинившим его. Здесь име-
ются в виду случаи, когда, например, водитель повреждает чужое иму-
щество для предотвращения опасности, которая угрожала ему самому 
или его автомобилю. Если же водитель защищал интересы третьего лица 
(пешехода, другого водителя), возмещение ущерба возлагается, как пра-
вило, на третье лицо. Этот сложнейший вопрос решает суд, исходя из 
обстоятельств причинения вреда в конкретном случае.

В качестве исключения из общего правила суду предоставлено право 
уменьшения размера возмещения вреда, причиненного гражданином, 
в зависимости от его имущественного положения. Таким образом, иму-
щественное положение владельца также влияет на размер возмещения 
ущерба. Уменьшение размера возмещения вреда допускается только 
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в отношении граждан. Организации – владельцы автотранспорта и дру-
гих источников повышенной опасности таким правом не пользуются. Не 
допускается полное освобождение от имущественной ответственности 
по этому основанию (п. 3 ст. 952 ГК), а также уменьшение размера возме-
щения вреда в случае, если вред причинен умышленными действиями.

При рассмотрении иска суд исследует имущественное положение 
ответчика. Принимается во внимание его заработок, количество лиц, 
находящихся у него на иждивении, и другие обстоятельства.

Законодательством особо регулируются вопросы причинения вреда 
автотранспортом по вине пешехода, создавшего аварийную обстановку.

В зависимости от характера правонарушений пешеход может при-
влекаться к различным видам ответственности. Материальная ответс-
твенность в этом случае наступает на основании ст. 933 ГК, которая ука-
зывает, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, 
а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Причинивший 
вред освобождается от возмещения, если докажет, что вред причинен не 
по его вине.

Для привлечения к ответственности пешехода большое значение 
имеет правильная квалификация дорожно-транспортных происшествий.

В зависимости от тяжести совершенного дорожно-транспортного 
происшествия наступает определенный вид ответственности. Например, 
пешеходу запрещается:

переходить дорогу при запрещающем сигнале светофора;
двигаться по краю проезжей части дороги при наличии тротуара, 

пешеходной или велосипедной дорожки, обочины;
выходить на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного 

средства или иного объекта, ограничивающего обзорность дороги, не 
убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств1.

§ 8. Ответственность за совместно причиненный вред

Вред потерпевшему может быть причинен не одним, а несколькими 
лицами. Учитывая это, законодатель определил основания и порядок воз-
мещения вреда лицами, совместно его причинившими. Лица, совместно 
причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно (ст. 949 ГК). 

1 См.: Правила дорожного движения, утвержденные Указом Президента Республики 
Беларусь от 25 ноября 2005 г. № 551 «О мерах по повышению безопасности дорожного дви-
жения».
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Это означает, что суд может возложить обязанность по возмещению 
совместно причиненного вреда как на всех, так и на каждого из причи-
нителей в отдельности. При этом такое возложение может последовать 
в зависимости от обстоятельств как полностью на одного из причини-
телей вреда, так и в определенной части. 

Например, вред причинен совместными действиями Егорова, Сидо-
рова, Григорьева. Но у Егорова и Сидорова нет средств, чтобы возмес-
тить свою долю за причиненный вред, а у Григорьева имеется имущес-
тво, на которое можно обратить взыскание. Поскольку как государству, 
так и гражданину не безразлично, когда будет возмещен причиненный 
вред, суд своим решением может возложить возмещение вреда на Гри-
горьева.

В свою очередь, причинитель вреда, возместивший совместно при-
чиненный вред, вправе в порядке регресса требовать с каждого из при-
чинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения в раз-
мере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. Если 
степень вины установить невозможно, то доли признаются равными 
(п. 2 ст. 950 ГК).

Действия лиц, совместно причинивших вред, не всегда носят умыш-
ленный характер, т. е. вина может быть не осторожной. Между совмест-
ными действиями причинителей вреда и наступившими последствиями 
должна быть причинная связь. Каждый из причинителей вреда несет 
ответственность за то конкретное действие, в котором он принимал 
участие. Установив его вину в каком-то конкретном эпизоде, суд опреде-
ляет и размер причиненного вреда. Если размер определить невозможно, 
ущерб распределяется между всеми участниками в равных долях.

Солидарная материальная ответственность не возлагается на лиц, 
которые осуждены, хотя и по одному делу, но за самостоятельные пре-
ступления.

Законодательством также предусмотрено возмещение вреда 
лицом (юридическим и физическим), застраховавшим свою ответс-
твенность в пользу потерпевшего. Страхование такой ответствен-
ности осуществляется в порядке как добровольного, так и обязатель-
ного страхования. 

В случае причинения вреда лицом, застраховавшим свою ответс-
твенность, возмещение вреда производится за счет этих средств 
(внесенной суммы). Если же страхового возмещения недостаточно 
для полного погашения причиненного вреда, разницу между стра-
ховым возмещением и фактическим размером ущерба возмещают 
юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответс-
твенность в порядке добровольного или обязательного страхования 
(ст. 941 ГК).
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§ 9. Возмещение вреда, причиненного жизни  
 или здоровью гражданина

Особенность данного вида ответственности в том, что вред причи-
ненный жизни или здоровью гражданина, может выражаться в утрате 
заработка (дохода), расходах на восстановление здоровья (например, 
приобретение лекарств, путевок для санаторного лечения, оздоровления, 
проведение протезирования, приобретение специальных транспортных 
средств и т. п.). В случае причинения вреда жизни или здоровью возни-
кают вопросы, связанные с пенсиями, пособиями по случаю потери кор-
мильца, расходами на погребение и т. д.

Выделение причинения вреда здоровью человека или его жизни в осо-
бый вид обязательства по возмещению вреда связано в рядом характерных 
для него особенностей по сравнению с общими правилами об указанных 
обязательствах. Отнесение этого случая ответственности в гражданском 
законодательстве к числу особых деликтов объясняется и тем, что его регу-
лирование наряду с нормами ГК осуществляется специальными актами.

Причиняемый в результате противоправных действий вред здоровью 
гражданина может выражаться в увечье, профессиональном заболева-
нии или ином повреждении здоровья. При этом если причинение увечья 
характеризуется каким-то разовым физическим воздействием, то профес-
сиональное заболевание является результатом систематического и дли-
тельного воздействия на организм человека. Такое причинение вреда 
здоровью гражданина может быть результатом как вредных последствий 
производства, так и непредвиденных обстоятельств (например, в резуль-
тате недостаточного исследования свойств каких-то явлений, предметов). 
Противоправным признается уже сам факт причинения вреда здоровью 
работника независимо от того, соблюдались ли меры предосторожности.

Закон указывает и на иные причины повреждения здоровья, например 
неправильное оборудование, плохая освещенность рабочего места. Сис-
тематическое воздействие такого рода факторов на организм работника 
вызывает отрицательные последствия.

Итак, из изложенного следует, что основным объектом рассматривае-
мого обязательства является возмещение вреда, причиненного жизни или 
здоровью.

Субъектами рассматриваемого обязательства являются причинитель 
вреда и потерпевший. Причинитель вреда выступает в роли должника, 
т. е. как лицо, обязанное возместить имущественные потери в связи 
с повреждением здоровья или смертью. Эти потери могут выражаться 
в утрате заработка (дохода), в возникших дополнительных расходах на 
восстановление здоровья, а если наступила смерть, то и на погребение 
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(ст. 963 ГК). Потерпевшим является лицо, выступающее в роли креди-
тора, факт причинения вреда которому дает право требовать возмещения 
причиненного вреда.

Основанием наступления ответственности за причиненный вред жизни 
или здоровью гражданина является вина причинителя вреда. В зависи-
мости от того, при каких обстоятельствах причинен такой вред – договор-
ных или иных, следуют и конкретные доказательства вины причинителя 
вреда. Например, если вред причинен на производстве, то доказательством 
является акт о несчастном случае, который должен быть составлен по 
установленной форме. Когда же вред причинен здоровью, например, при 
задержании преступника, отражении противоправного действия, то дока-
зательством может быть постановление органа дознания и предваритель-
ного следствия, решение суда и т. д.

Специфичность возникновения данного обязательства заключается не 
только в таком основании, как вина, но и в причинной связи. Речь идет 
о том, что при характеристике причинно-следственных связей рассматри-
ваемого обязательства диктуется необходимость установления не только 
причинной связи между действиями причинителя вреда и повреждением 
здоровья или наступившей смертью гражданина, но и какими имущест-
венными последствиями это может исчисляться. 

Объем и характер возмещения вреда, причиненного в результате уве-
чья, профессионального заболевания или иного повреждения здоровья, 
определены ст. 954 ГК. Имущественные потери гражданина при такого 
рода обстоятельствах могут выражаться в потере заработка (полностью 
или частично), дополнительных расходах (приобретение лекарственных 
средств, посторонний уход, подготовка к другой профессии и т. п.).

Необходимость в дополнительных расходах определяется медико-реа-
билитационной экспертной комиссией (МРЭК). Если будет установлено, 
что потерпевший действительно нуждается в определенных видах помощи 
(например, в протезировании, специальной обуви и т. д.) и не получает их 
по линии соответствующих организаций бесплатно, то расходы по оказа-
нию такой помощи возлагаются также на причинителя вреда.

Законодательством (п. 1 ст. 955 ГК) установлено, что размер подлежа-
щего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода) опреде-
ляется в процентах к его откорректированному в установленном порядке 
с учетом инфляции среднему месячному заработку (доходу) до увечья или 
иного повреждения здоровья либо утраты им трудоспособности, соответс-
твующих степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособ-
ности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности – степени 
утраты общей трудоспособности.

Включению в состав утраченного заработка потерпевшего подле-
жат все виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым 
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договорам как по месту основной работы, так и по совместительству, 
облагаемые подоходным налогом. Включаются в состав утраченного 
заработка также доходы от предпринимательской деятельности и авто-
рского гонорара. Но поскольку закон требует регистрации этих дохо-
дов, то их можно включать только на основании данных налоговой инс-
пекции. Составной частью утраченного заработка является пособие, 
выплаченное за период временной нетрудоспособности и отпуска по 
беременности и родам.

Не учитываются выплаты единовременного характера, в частности 
компенсации за неиспользованный отпуск и выходное пособие по уволь-
нению (п. 2 ст. 955 ГК).

Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего подсчитывается 
путем деления общей суммы его заработка (дохода) за 12 месяцев работы, 
предшествовавших причинению увечья, утрате либо снижению трудо-
способности в связи с увечьем (по выбору потерпевшего), на 12. В таком 
же порядке исчисляется среднемесячный заработок и в случае професси-
онального заболевания, т. е. он может определяться, исходя из 12 послед-
них месяцев работы, предшествовавших прекращению работы, повлекшей 
такое заболевание.

В случае когда потерпевший к моменту причинения вреда работал 
менее 12 месяцев, среднемесячный заработок (доход) подсчитывается 
путем деления общей суммы заработка (дохода) за фактически прорабо-
танное число месяцев на число этих месяцев. При этом законодательством 
допускается по желанию потерпевшего заменить не полностью прорабо-
танные им месяцы предшествующими полностью проработанными меся-
цами либо исключить из подсчета вообще при невозможности их замены 
(п. 3 ст. 955 ГК).

В случае когда потерпевший на момент причинения вреда не работал, 
учитывается по его желанию заработок до увольнения либо обычный раз-
мер вознаграждения работника его квалификации в данной местности, но 
не менее установленного законодательством 5-кратного размера базовой 
величины (п. 4 ст. 955 ГК).

Если в заработке (доходе) потерпевшего до причинения ему увечья 
или иного повреждения здоровья произошли устойчивые изменения, улуч-
шающие его имущественное положение (повышена заработная плата по 
занимаемой должности, он переведен на высокооплачиваемую работу, 
поступил на работу после получения образования в очной форме получе-
ния образования и в других случаях, когда доказана устойчивость изме-
нения или возможность изменения оплаты труда потерпевшего), то при 
определении его среднемесячного заработка (дохода) учитывается только 
заработок (доход), который он получил или должен был получить после 
соответствующего изменения (п. 5 ст. 955 ГК).
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В случае увечья или иного повреждения здоровья несовершеннолетнего, 
не до стигшего 14 лет (малолетнего) и не имеющего заработка (дохода), 
лицо, ответственное за причиненный вред, обязано возместить расходы, 
вызванные повреждением здоровья (п.1 ст. 956 ГК).

По достижении малолетними 14 лет, а также в случае причинения 
вреда несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет, не имеющему 
заработка, лицо, ответственное за причиненный вред, обязано возмес-
тить потерпевшему помимо расходов, вызванных повреждением здоровья, 
так же вред, связанный с утратой или уменьшением его трудоспособности, 
исходя из установленного законодательством пятикратного размера базо-
вой величины. Если ко времени повреждения здоровья несовершеннолет-
ний работал, то вред возмещается исходя из размера его заработка, но не 
ниже установленного законодательством 5-кратного размера базовой вели-
чины (п. 2, 3 ст. 956 ГК).

На изменение размера причиненного вреда влияет и такой фактор, как 
возникновение трудовой правосубъектности. Так, закон предоставляет 
право несовершеннолетнему после начала его трудовой деятельности тре-
бовать увеличения размера возмещения вреда, который был причинен ему 
до оформления на работу. Вред этот должен возмещаться по требованию 
несовершеннолетнего, здоровью которого был причинен вред, исходя из 
полученного им заработка, но не менее размера вознаграждения, установ-
ленного по занимаемой им должности, или заработка работника той же 
квалификации по месту его работы (п. 4 ст. 956 ГК).

Законодательством регламентированы порядок и основания возмеще-
ния вреда лицам, которые понесли ущерб в результате смерти кормильца. 
В случае смерти гражданина лицо, несущее за это гражданско-право-
вую ответственность, обязано возместить вред, который возник у тех, 
кто лишился вследствие указанного обстоятельства источника средств 
к существованию (ст. 957 ГК). 

Что касается размера возмещения вреда лицам, понесшим ущерб 
в результате смерти кормильца, то он, согласно ст. 958 ГК, исчисляется 
той долей заработка (дохода) умершего, определенного по ранее изложен-
ным правилам, которую они получали или имели право получать на свое 
содержание при его жизни. При определении размера возмещения вреда 
этим лицам в состав доходов умершего наряду с заработком (доходом) 
засчитываются также полученные им при жизни пенсия, пожизненное 
со держание и другие подобные выплаты.

Однако следует учитывать, что при определении размера возмещения 
вреда пенсии (кроме соответствующих пенсий, назначенных в связи со 
смертью кормильца), назначенные как до, так и после смерти кормильца, 
а также заработок (доход) и стипендия, получаемые этими лицами, в счет 
возмещения им вреда не засчитываются.
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Установленный каждому из имеющих право на возмещение вреда 
в связи со смертью кормильца размер возмещения не подлежит дальней-
шему перерасчету, кроме случаев, установленных законодательством.

Возмещение каких-либо других расходов, связанных со смертью кор-
мильца, закон не предусматривает, за исключением расходов на погре-
бение, к которым относят затраты на приобретение необходимых похо-
ронных принадлежностей, оплату обычных ритуальных услуг и обрядов 
и некоторые другие предусмотренные затраты. 

Все расходы по погребению исчисляются на основании цен и тарифов 
на услуги, оказываемые предприятиями ритуально-похоронного обслужи-
вания. Возмещение такого рода расходов производится лицом, ответствен-
ным за вред, вызванный смертью потерпевшего, в пользу лица, понесшего 
эти расходы. При подсчете затрат в них не включаются пособие на погре-
бение, полученное гражданами, понесшими эти расходы.

Ведя речь о размере возмещения вреда в связи со смертью кормильца 
и о том, что подлежит перерасчету только в строго установленных законо-
дательством случаях, необходимо помнить и о возможности увеличения 
возмещения вреда. Законодательством (ст. 960 ГК) установлено, что такое 
увеличение возможно, во-первых, в связи с повышением стоимости жизни, 
во-вторых, при повышении установленного законодательством размера 
базовой величины. В первом случае суммы выплачиваемого гражданам воз-
мещения вреда подлежат индексации в установленном в законодательстве 
порядке, а во втором – суммы возмещения утраченного заработка (дохода), 
иных платежей увеличиваются пропорционально указанному повышению 
базовой величины. Изложенный порядок в равной мере распространяется 
и при возмещении вреда, причиненного здоровью потерпевшего.

Размер возмещения вреда может быть увеличен и в случае, если трудос-
пособность потерпевшего, признанного частично утратившим ее, в даль-
нейшем уменьшилась в связи с причиненным повреждением здоровья по 
сравнению с трудоспособностью, которая оставалась у него к моменту при-
суждения ему возмещения вреда. Такого увеличения потерпевший вправе 
требовать в любое время от лица, на которое возложена обязанность воз-
мещения вреда. В то же время, если трудоспособность потерпевшего воз-
росла по сравнению с той, которая была у него к моменту присуждения 
возмещения вреда, то лицо, на которое возложена обязанность возмещения 
вреда, причиненного здоровью потерпевшего, вправе потребовать соот-
ветствующего его уменьшения (ст. 959 ГК).

Платежи по возмещению вреда, вызванные снижением трудоспособ-
ности или смертью потерпевшего, производятся ежемесячно. Лицо, кото-
рому причинен вред, вправе потребовать вы платы этих платежей едино-
временно, а суд вправе их присудить, но не более чем за три года (п. 1 
ст. 961 ГК).
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Не исключено, что в процессе деятельности юридического лица 
может произойти его реорганизация или ликвидация. В такого рода слу-
чаях следует руководствоваться правилами, изложенными в ст. 962 ГК. 
Согласно этой статье при реорганизации юридического лица, ответствен-
ного за вред, причиненный жизни или здоровью, требования по выплате 
соответствующих платежей предъявляются к правопреемнику. В случае 
полного прекращения деятельности юридического лица, ответственного 
за вред, причиненный жизни или здоровью, осуществляется капитализа-
ция повременных платежей. Из этих платежей в первоочередном порядке 
производятся выплаты, причитающиеся с юридического лица в связи 
с его ответственностью за причинение увечья, или иного повреждения 
здоровья, или смерти. 

§ 10. Возмещение вреда, причиненного вследствие  
 недостатков товара, работы или услуги

В соответствии со ст. 964 ГК вред, причиненный жизни, здоровью или 
имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие 
конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или 
услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информа-
ции о товаре, работе или услуге, подлежит возмещению продавцом или 
изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу 
(исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял потерпевший 
с ними в договорных отношениях или нет.

Содержание и порядок ответственности за вред, причиненный вследс-
твие недостатков товара, работы или услуги, регулируется Законом Респуб-
лики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей».

Из содержания ст. 964 ГК следует, что возмещение вреда, причинен-
ного вследствие недостатков товара, работы или услуги, порождает внедо-
говорное обязательство.

Сторонами этого обязательства являются причинитель вреда и потер-
певший.

В роли причинителя вреда выступают продавец или изготовитель 
товара. Это могут быть как предприниматели, так и любые граждане 
и юридические лица, т. е. те лица, которые занимаются изготовлением 
товара, исполнением работы, оказанием услуги.

На стороне потерпевшего могут быть любые физические и юриди-
ческие лица. Однако следует учитывать, что правила, регулирующие 
данный вид обязательства, применяются лишь в случаях приобретения 
товара, выполнения работы или оказания услуги в потребительских 
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целях, а не для использования в предпринимательской деятельности  
(ч. 2 ст. 964 ГК).

Право выбора, к кому из них – к продавцу или изготовителю товара – 
предъявлять требование о возмещении причиненного вреда, принадлежит 
самому потерпевшему. В связи с тем что в законе нет четких указаний 
о возможности предъявления такого требования только к продавцу или 
только к изготовителю, потерпевший может одновременно привлечь их 
к возмещению вреда. Однако если речь идет о вреде, причиненном вследс-
твие недостатков работы или услуги, то он подлежит возмещению именно 
лицом, выполнившим эту работу или услугу (исполнителем).

В рамках рассматриваемого вопроса речь идет о том, что причинитель 
вреда и потерпевший могут находиться в договорных отношениях, сле-
довательно, права и обязанности реализуются в пределах заключенного 
договора. Например, приобретенный по договору поставки станок из-за 
конструктивных недостатков причинил вред здоровью работника. В дан-
ном случае стороны связаны договорными отношениями. Другими сло-
вами, получатель товара, руководствуясь условиями до говора поставки, 
вправе потребовать замены станка, отказаться от него вообще и т. д. Такое 
право одной стороны требовать исполнения должного от другой вытекает 
из заключенного между ними договора. Но поскольку этим станком при-
чинен вред здоровью работника, то у сторон возникают новые права и обя-
занности, направленные на возмещение вреда. И это вновь возникшее обя-
зательство уже относится к числу внедоговорных.

Закон возлагает на продавца (изготовителя, исполнителя) обязанность 
быть осмотрительным и внимательным, с заботой и осторожностью отно-
ситься к изготовляемому и передаваемому товару, выполняемой работе, 
оказываемой услуге, что в целом положительно отражается и на интересах 
потерпевшего.

Как и в любом обязательстве, ответственность за вред, причиненный 
вследствие недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие 
недостоверной или недостаточной информации о них, наступает на общих 
основаниях, на которых базируется возмещение вреда. 

Недостатки, которые причиняют вред жизни, здоровью либо имущес-
тву физического или юридического лица, обычно носят скрытый характер 
(их действие проявляется в процессе использования товара). Результатом 
проявления вреда может быть причинение вреда здоровью и, как следс-
твие, утрата трудоспособности, влекущая потерю заработка, дополнитель-
ные расходы на восстановление здоровья. Вред может выражаться также 
в порче или уничтожении имущества потерпевшего.

Негативные последствия может вызвать и представление недостовер-
ной или недостаточной информации о товаре. Например, недостоверная 
информация поклажедателя о свойствах товара, переданного на хранение, 



501Глава 36. Обязательства вследствие причинения вреда

в случае причинения вреда как хранителю, так и другим товарам обязы-
вает сдавшего на хранение товар возместить причиненные убытки.

Как известно, выпущенные товары, выполненные работы, оказанные 
услуги ограничены соответствующими сроками, в течение которых они 
могут использоваться. Следовательно, если срок годности истек, то, как 
правило, и теряется возможность предъявления требования о возмещении 
причиненного вреда по данному обязательству, поскольку если нет объ-
екта, то не возникает и обязательства.

Правовой механизм регулирования сроков возмещения вреда, при-
чиненного в результате недостатков товара, работы или услуги, получил 
законодательное закрепление в ст. 966 ГК. Так, вред, причиненный вследс-
твие недостатков товара, работы или услуги, подлежит возмещению, если 
он возник в течение установленных сроков годности товара, работы или 
услуги, а если срок годности в соответствии с законодательством не уста-
навливается, – в течение 10 лет со дня производства товара, выполнения 
работы или оказания услуги (п. 1 ст. 966 ГК).

За пределами сроков, указанных в п. 1. ст. 966 ГК, вред подлежит воз-
мещению, если:

1) в нарушение требований акта законодательства срок годности не 
установлен;

2) лицо, которому продан товар, для которого выполнена работа или 
оказана услуга, не было предупреждено о необходимых действиях по исте-
чении срока годности и возможных последствиях при невыполнении ука-
занных действий.

Сроки годности устанавливаются законом, иными нормативными пра-
вовыми актами, обязательными требованиями государственных стандар-
тов и другими правилами, которые распространяются на товары (работы, 
услуги).

Правила, регулирующие возмещение вреда, причиненного вследствие 
недостатков товара, работы или услуги, содержат и установленные зако-
нодательством исключения, касающиеся освобождения от возмещения 
такого вреда. Так, согласно ст. 967 ГК продавец или изготовитель товара, 
исполнитель работы или услуги освобождается от ответственности в слу-
чае, если докажет, что вред возник:

1) вследствие непреодолимой силы; 
2) в результате нарушения потребителем установленных правил поль-

зования товарами, результатами работы, услуги или хранения (например, 
работа станка, механизма без заземления, если этого требуют правила 
пользования ими). В равной мере это относится и к возмещению вреда, 
возникшего в результате нарушения требования о невозможности хра-
нения данного товара вместе с другими, о чем хранитель заранее был 
извещен. 
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§ 11. Компенсация морального вреда

По общему правилу вред как основание ответственности выражается 
в порче или уничтожении имущества потерпевшего, причинении вреда 
здоровью и, как следствие, в расходах на его восстановление, утрате зара-
ботка в связи со снижением трудоспособности и т. п. Если результатом 
имущественных потерь потерпевшего явилось нарушение его личных 
неимущественных благ, таких как жизнь, здоровье, то речь может идти 
о причинении морального вреда. Посягательство на эти и другие немате-
риальные блага дает право требовать от нарушителя денежной компенса-
ции понесенного вреда.

Законом предоставлено право требовать компенсации морального вреда 
и тогда, когда он причиняется действиями (бездействием), нарушающими 
имущественные права граждан.

Компенсации морального вреда осуществляется в денежной форме 
независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.

Порядок компенсации морального вреда определен ст. 152 ГК, согласно 
которой при установлении его размеров суд исходит из степени вины 
нарушителя и других заслуживающих внимания обстоятельств.

Законодательством (ст. 969 ГК) установлено, что компенсация мораль-
ного вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда 
в случаях, когда:

1) вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повы-
шенной опасности;

2) вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, 
применения принудительных мер безопасности и лечения, привлечения 
в качестве обвиняемого, задержания, содержания под стражей, домашнего 
ареста, применения подписки о невыезде и надлежащем поведении, вре-
менного отстранения от должности, помещения в психиатрическое (психо-
неврологическое) учреждение, незаконного наложения административного 
взыскания в виде административного ареста, исправительных работ;

3) вред причинен распространением сведений, не соответствующих 
действительности и порочащих честь, достоинство или деловую репута-
цию гражданина;

4) в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.
Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависи-

мости от характера причиненных потерпевшему физических и нравствен-
ных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда 
вина является основанием возмещения вреда. При определении размера 
компенсации вреда должны учитываться требования разумности и спра-
ведливости.
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Оценка судом характера физических и нравственных страданий произво-
дится на основании тех фактических обстоятельств, при которых был причи-
нен моральный вред, а также индивидуальных особенностей потерпевшего 
(ст. 970 ГК).
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ГЛАВА 37. Обязательства вследствие  
 неосновательного обогащения

§ 1. Понятие и признаки обязательств вследствие неосновательного 
обогащения.
§ 2. Условия возникновения обязательств вследствие не основательного 
обогащения. Имущество, не подлежащее возврату.
§ 3. Отдельные виды обязательств, возникающие из неосновательного 
обогащения.

§ 1. Понятие и признаки обязательств  
 вследствие неосновательного обогащения 

Гражданское право в силу присущих ему признаков призвано обеспечивать 
актами законодательства перемещение в установленном порядке материаль-
ных благ от одних лиц к другим и недопущение нахождения их у лиц, кото-
рым эти блага не должны принадлежать. Такую обеспечительную функцию 
и выполняют обязательства вследствие неосновательного обогащения. Так, 
согласно п. 1 ст. 971 ГК лицо, которое без установленных законодательством 
или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) 
за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неос-
новательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное 
обогащение), за исключением случаев, установленных законом (ст. 978 ГК). 

Обязательства из неосновательного обогащения возникают независимо 
от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом противоправ-
ного поведения лица либо произошло помимо его воли. Другими словами, 
неосновательное обогащение – это приобретение или сбережение имущес-
тва без установленных законодательством или сделкой оснований. 

Конкретный перечень оснований возникновения неосновательного 
обогащения (сбережения, приобретения имущества) отсутствует. Природа 
их возникновения может быть самой различной. Это, в частности, может 
быть ошибочная переплата за коммунальные услуги, ошибочная поставка 
товаров. 

Отношения по данному виду обязательства регулируются ст. 971–978 ГК.
Рассматриваемому гражданско-правовому обязательству присущи харак-

терные признаки. Так, оно относится к внедоговорным, поскольку основа-
нием его возникновения является не договор, а другие юридические факты.

Сторонами в обязательстве вследствие неосновательного обогащения 
являются приобретатель (лицо, которое неосновательно приобрело или сбе-
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регло имущество) и потерпевший (лицо, за счет которого приобретено или 
сбережено имущество). Ими могут быть физические и юридические лица, 
административно-территориальные образования, Республика Беларусь и т. д. 

Цель данного обязательства – восстановление первоначального иму-
щественного положения потерпевшего (кредитора) за счет приобретателя 
(должника) в объеме того имущества, которое последний приобрел или сбе-
рег за счет потерпевшего (кредитора). Причем неосновательно приобретен-
ное имущество должно быть возвращено в натуре (п. 1 ст. 973 ГК).

В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно приобретен-
ное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потер-
певшему действительную стоимость этого имущества на момент его приоб-
ретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости 
имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно 
после того, как узнал о неосновательности обогащения (п. 1 ст. 974 ГК).

На приобретателя возлагается также ответственность за сохранность 
данного имущества. Эта ответственность распределяется в зависимости 
от информированности приобретателя. Так, приобретатель отвечает перед 
потерпевшим за всякие потери, в том числе и за случайные, недостачу или 
ухудшение неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, 
происшедшие после того, как он узнал или должен был узнать о неоснова-
тельности обогащения. До того момента, когда он узнал об этом, он отвечает 
лишь за умысел и грубую неосторожность (п. 2 ст. 973 ГК).

Предметом обязательства вследствие неосновательного обогащения могут 
быть вещи, как определяемые родовыми признаками, так и индивидуально-оп-
ределенные. Их истребование осуществляется собственниками, а также теми, 
у кого имущество находилось на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления. Если это касается индивидуально-определенных вещей, то такое 
истребование может быть осуществлено по правилам виндикационного иска.

§ 2. Условия возникновения обязательств  
 вследствие неосновательного обогащения.  
 Имущество, не подлежащее возврату

С основаниями возникновения обязательств закон связывает те юриди-
ческие факты, в силу которых возникает гражданское правоотношение.

Из п. 1 ст. 971 ГК следует, что обязательства из неосновательного обо-
гащения в отличие от обязательств из причинения вреда возникают при 
наличии одновременно следующих условий:

1) возрастание или сбережение имущества у одного лица (приобре-
тателя);
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2) возрастание или сбережение имущества у приобретателя произо-
шло за счет другого лица (потерпевшего);

3) отсутствие правового основания для указанного изменения иму-
щественного положения этих лиц.

Таким образом, основанием возникновения данного обязательства 
является факт приобретения или сбережения имущества лицом. Однако 
сам по себе факт приобретения или сбережения имущества еще не 
порождает обязательства, необходимо, чтобы это имущество было при-
обретено за счет другого лица, причем без установленных законом или 
сделкой оснований.

Следует иметь в виду, что вина для возникновения данного обяза-
тельства не имеет юридического значения.

Под возрастанием имущества понимается получение денег или 
вещей, определяемых родовыми признаками, улучшение имущества, 
повышающее его стоимость, без установленной оплаты (или иного 
эквивалента).

Под сбережением имущества понимается сохранение средств, 
которые лицо должно было израсходовать, если бы другое лицо не про-
извело соответствующих затрат за свой счет или не были бы употреб-
лены чужие вещи. Так, сбережение имущества имеет место в случаях, 
когда одно лицо исполняет обязательство вместо другого (например, по 
ошибке оплачивает его долг), когда используются чужие вещи, оши-
бочно принятые за свои (например, стройматериалы, топливо, про-
дукты, инвентарь).

Неосновательно приобретенное или сбереженное имущество должно 
быть возвращено в том объеме, в котором оно было приобретено или 
сбережено. Так, подлежат взысканию суммы пенсий, выплаченных по 
случаю потери кормильца, с тех лиц, которые числились пропавшими 
без вести, а в действительности бросили свои семьи и о себе ничего не 
сообщали. Эти лица не выполняли своей обязанности по содержанию 
детей и других членов семьи, а материальная помощь оказывалась их 
семьям государством.

Увеличение или сбережение имущества у одного лица и ущерб (убы-
ток) другого есть следствие одной (их совокупности) для них причины. 
Например, гражданин ошибочно уплатил арендную плату, которую он 
не обязан был вносить.

Приобретение имущества может быть следствием стихийного явле-
ния природы, в результате которого вещи, принадлежащие одному лицу, 
оказываются в хозяйстве другого (строительные материалы одной орга-
низации вследствие наводнения занесены на строительный участок 
другой организации, где смешались со строительными материалами 
последней).
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Действия, порождающие обязательства из неосновательного обога-
щения, могут быть самыми разнообразными, поэтому законодательством 
(п. 2 ст. 971 ГК) установлено, что правила, предусмотренные гл. 59 ГК 
и регулирующие этот вид обязательств, применяются независимо от того, 
явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приоб-
ретателя имущества (например, употребляет оставленное на его участке 
чужое имущество, ошибочно принимая за свое), самого потерпевшего 
(например, вторичная уплата долга), третьих лиц (представитель, действуя 
от имени представляемого, ошибочно передает деньги, взятые в долг, не 
заимодавцу, а другому лицу) или произошло помимо их воли (в результате 
сильного ветра подобранная в валки скошенная трава была перенесена на 
другой участок).

Законодательством предусмотрена возможность применения норм, 
регулирующих этот вид обязательств, и к другим требованиям о защите 
гражданских прав. Однако оно допускается только тогда, когда это кон-
кретно не определено соответствующим законом и не следует из самого 
обязательства сторон. Так, в ст. 972 ГК сказано, что если иное не предус-
мотрено законодательством и не вытекает из существа соответствующих 
отношений, то правила, предусмотренные гл. 59 ГК, подлежат примене-
нию также к требованиям:

1) о возврате исполненного по недействительной сделке;
2) об истребовании имущества собственником из чужого незаконного 

владения;
3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного 

в связи с этим обязательством;
4) о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным 

поведением обогатившегося лица.
Если лицо неосновательно временно пользовалось чужим имуществом 

без намерения его приобрести либо чужими услугами, то оно должно воз-
местить потерпевшему все, что сбережено вследствие такого пользования, 
по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том 
месте, где оно происходило (п. 2 ст. 974 ГК).

Согласно ст. 976 ГК, лицо, которое неосновательно получило или сбе-
регло имущество, обязано также возвратить или возместить потерпевшему 
все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого иму-
щества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неоснова-
тельном получении имущества. Доходы обычно имеют денежную форму, 
но иногда представляют собой иные материальные ценности (например, 
плоды, приплод животных). Поскольку предметом неосновательного при-
обретения являются чаще всего денежные суммы, то доходами являются 
проценты на них. В тех случаях, когда имеет место фактическое пользо-
вание одним юридическим лицом средствами другого юридического лица 
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(например, в результате повторной оплаты задолженности, невозвращения 
поставщиком денег за товары, фактически не полученные покупателем), 
с должника взыскиваются проценты за пользование чужими денежными 
средствами.

Под действие норм, регулирующих данный вид обязательства, подпа-
дает также возврат неосновательной передачи права другому лицу, т. е. не 
только имущества, но и имущественных прав. Так, согласно ст. 975 ГК 
лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом прина-
длежащее ему право другому лицу на основании несуществующего или 
недействительного обязательства, вправе требовать восстановления преж-
него положения, в том числе возвращения ему документов, удостоверяю-
щих переданное право.

Требуя возмещения неосновательного обогащения, законодатель также 
предоставил право приобретателю требовать от потерпевшего возмеще- 
ния понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение иму-
щества с того времени, с которого он обязан возвратить доходы, с заче-
том полученных им выгод. Однако приобретатель такого права лиша-
ется, если имущество, подлежащее возврату, он удерживал умышленно  
(ст. 977 ГК).

Согласно ст. 978 ГК не подлежит истребованию в качестве неоснова-
тельно приобретенного:

1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступ-
ления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное. 
Это объясняется тем, что лицо хотя и получает имущество досрочно, но 
получает своего. Непризнание здесь неосновательного приобретения объ-
ясняется еще и тем, что с наступлением срока исполнения получение иму-
щества будет иметь основание;

2) имущество, переданное во исполнение обязательства по исте-
чении срока исковой давности. Отсутствие в этом случае неоснователь-
ного приобретения на стороне бывшего потерпевшего обусловлено тем, 
что подобная передача имущества бывшим приобретателем основана на 
факте собственности и отвечает нормам морали. Такое имущество закон 
не допускает истребовать обратно;

3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, посо-
бия, стипендии, суммы по возмещению вреда, причиненного жизни 
или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные 
гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии 
недобросовестности с его стороны и счетной ошибки. Если нет хотя 
бы одного из таких условий, как добровольность произведенной выплаты 
организацией, отсутствие счетной ошибки со стороны организации, доб-
росовестность действий получателя, то выплаченная сумма подлежит 
взысканию обратно;
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4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполне-
ние несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что 
лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязатель-
ства либо предоставило имущество в целях благотворительности. Если 
лицо передавало деньги на оснащение, например, больницы новым оборудо-
ванием в качестве помощи, то требование возврата возможно лишь в случае, 
если средства благотворительности используются не по назначению.

§ 3. Отдельные виды обязательств,  
 возникающие из неосновательного обогащения

Неосновательное приобретение имущества в результате неправильного 
исполнения существующего обязательства или исполнения несуществу-
ющего (предполагаемого) обязательства принято обозначать термином 
«получение недолжного». Это происходит в определенного рода случаях, 
каждый из которых предполагает отдельный вид обязательства. К числу 
таких случаев относятся:

1) ошибка в субъекте. Должник, исполняя лежащую на нем обязан-
ность, допускает ошибку – передает имущество или оказывает услугу 
не кредитору, а другому лицу. Это одно из распространенных оснований 
возникновения такого обязательства (например, отправляется продукция 
вместо указанного в договоре предприятия другому);

2) ошибка в предмете. Должник, исполняя свою обязанность, допус-
кает ошибку в предмете (например, вместо низших сортов обуви ошибочно 
отгрузил обувь высшего качества, которую покупатель оплатил согласно 
счету по заниженной цене);

3) ошибка при расчетах. Например, должник оплатил товар полно-
стью согласно поступившим документам, но затем была установлена недо-
поставка товара;

4) ошибка в основании. Обязательство исполнено, расчет произве-
ден в полном объеме. Затем в силу различных обстоятельств имеет место 
вторичная оплата (исполнение) этого обязательства (например, вторичная 
оплата платежного требования);

5) отмена вышестоящей судебной инстанцией первоначального реше-
ния суда либо отмена судом исполнительной нотариальной надписи, послу-
жившей основанием для имущественного взыскания. Если отмена сопровож-
далась поворотом исполнения решения, надобности в предъявлении требования 
из неосновательного приобретения не возникает. В противном случае прежний 
ответчик становится кредитором и взыскивает то, что с него было получено по 
отмененному решению или исполнительной нотариальной подписи.
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Однако в интересах работников установлено правило, согласно кото-
рому в случае отмены в порядке надзора или по вновь открывшимся обсто-
ятельствам решений по делам о взыскании денежных сумм по требованиям, 
вытекающим из трудовых правоотношений, о взыскании вознаграждения за 
использование авторского права на изобретение, на которое выдан патент, 
о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здо-
ровья, а также смертью кормильца, поворот исполнения не допускается. 
Исключение составляют случаи, когда отмененное решение было основано 
на сообщенных истцом ложных сведениях или представленных им подлож-
ных документах. Равно и по алиментным делам поворот исполнения недо-
пустим независимо от того, в каком порядке отменено решение, кроме тех 
случаев, когда решение было основано на подложных документах либо на 
заведомо ложных сведениях истца.

Не могут быть также истребованы обратно выплаченные суммы пенсий 
и пособий, установленных ошибочно, но без злоупотреблений со стороны 
лиц, их получивших (например, выплачивалась пенсия в увеличенном раз-
мере трудового стажа);

6) отпадение или неосуществление цели, предусмотренной в пра-
вовой норме или соглашении сторон, ради которой одно лицо произ-
водило другому платежи либо предоставляло другие материальные 
ценности. Так, если арендатор или хранитель возместит собственнику сто-
имость вещи, потерянной или украденной, а затем эта вещь будет найдена 
и возвращена собственнику, то отпадает правовое основание произведен-
ного собственнику платежа, т. е. собственник обязан вернуть полученную 
сумму как не основательно приобретенную.

Под правовым основанием следует понимать соответствующее предпи-
сание правовой нормы, административного акта или условие сделки, при-
дающее правовую силу совершенному обязательству.

Особую разновидность обязательств, возникающих из неоснователь-
ного приобретения имущества, составляют обязательства, возникающие 
из незаконного обогащения. Это, как правило, имущество, приобретенное 
за счет другого лица не по сделке, а в результате других действий, заве-
домо противных интересам государства (взяточничество, незаконное вра-
чевание, злоупотребление служебным положением, нарушение правил тор-
говли и т. п.).

Субъектами данного обязательства являются кредитор (государство) 
и должник. Поскольку эти обязательства возникают из незаконного обога-
щения, следовательно, в качестве должника выступает правонарушитель, 
действия которого носят противоправный характер, направлены на обога-
щение, совершаются умышленно и являются заведомо противными инте-
ресам государства. Участником этого обязательства является третье лицо, 
за счет которого происходит обогащение.
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Как следует из структуры и субъектного состава обязательства, креди-
тор (государство) непосредственного урона не несет, а незаконное обога-
щение осуществляется за счет третьего лица, которое не имеет права на 
восстановление своего имущественного положения в прежнем состоянии. 
Поэтому содержанием данного обязательства является не восстановление 
нарушенных прав потерпевшего, а взыскание с должника (приобретателя) 
незаконно приобретенного имущества в доход государства. Что касается 
потерпевшего, то в рассматриваемом обязательстве это лицо не участвует.

Таким образом, исходя из изложенного обязательство, возникающее 
из незаконного обогащения, – это такое граждан ское правоотношение, 
в силу которого кредитор (государство) истребует в свой доход от долж-
ника (правонарушителя) имущество, полученное последним за счет треть-
его лица в результате действий должника, заведомо противных интересам 
государства. 
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РАЗДЕЛ II
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ГЛАВА 38. Общие положения

§ 1. Понятие и объекты интеллектуальной собственности.
§ 2. Права на объекты интеллектуальной собственности.

§ 1. Понятие и объекты интеллектуальной собственности

Интеллектуальная деятельность всегда являлась приоритетным 
направлением в развитии экономики и приобретает особую значимость 
в настоящее время. Она является основой и необходимым условием 
дальнейшего прогрессивного развития общества. Совершенствование 
отношений в сфере интеллектуальной деятельности с соблюдением 
норм национального законодательства и международно-правовых 
актов способствует становлению и развитию национальной государс-
твенности, установлению и поддержанию международного сотрудни-
чества. 

Объекты интеллектуальной собственности – это достояние нацио-
нальной экономики. Они не только становятся предметом купли-про-
дажи и различного рода узаконенных сделок, но и сдаются в лизинг, 
залог и т. д.

 Касаясь исторического экскурса нельзя не отметить, что интеллек-
туальная собственность, как и собственность вообще, была и остается 
предметом дискуссии. Только если по поводу собственности вообще как 
осязаемых вещей спор ведется между классами, группами по всем ее 
аспектам, видам и формам, то применительно к рассматриваемой речь 
идет о собственности нематериального характера, т. е. другого рода. 
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Спор возникает о необходимости признания или непризнания такого 
института собственности. В своих суждениях и выводах противники инсти-
тута интеллектуальной собственности указывают на недопустимость отож-
дествления правового режима материальных вещей и нематериальных объ-
ектов, а по существу, и вообще против употребления такой терминологии. 
Однако уже сам спор и то обстоятельство, что субъекты гражданского права 
по поводу объектов интеллектуальной собственности вступают в правовые 
отношения, говорят о необходимости выделения таких объектов и в целом 
правового регулирования названной подотрасли гражданского права с опре-
делением исключительных прав как личного, так и имущественного харак-
тера на результаты интеллектуальной деятельности.

Как следует из литературных источников, а также средств массовой инфор-
мации, термин «интеллектуальная собственность» используется широко 
и достаточно часто. Это наглядно проявляется в настоящее время в борьбе 
с распространением и продажей нелицензионных предметов, в ужесточении 
санкций за нарушение авторского права и смежных прав и других результа-
тов интеллектуальной деятельности.

В системе права интеллектуальная собственность представлена подотрас-
лью гражданского права, состоящей из двух основных направлений:

1) авторское право и смежные права;
2) право промышленной собственности.
Авторское право включает нормы, определяющие полномочия по вла-

дению, пользованию и распоряжению правами на произведения литера-
туры, науки, искусства, а смежные – правами исполнителей, производи-
телей фонограмм и передач организаций эфирного вещания и кабельного 
телевидения.

Право промышленной собственности образовано нормами, регулирую-
щими отношения в сфере создания и использования изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов, товарных знаков и знаков обслуживания, 
селекционных достижений, географических указаний и др.

Результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные 
права на них, нашли закрепление в законодательстве Республики Беларусь. 
Этому в ГК посвящен разд. V «Интеллектуальная собственность». Разуме-
ется, регулирование вопросов, связанных с интеллектуальной собственнос-
тью, в силу ее многозначительности и многогранности не исчерпывается 
названным разделом, имеются и специальные акты законодательства. Это, 
в частности, Закон Республики Беларусь от 21 октября 1996 г. № 708-ХIII 
«О научной деятельности», постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 февраля 2010 г. № 209 «Об утверждении Положения о рацио-
нализаторстве в Республике Беларусь».

Приняты также международно-правовые акты (конвенции, соглашения), 
регулирующие отношения, связанные с интеллектуальной собственностью. 
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В частности, Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интел-
лектуальной собственности (подписана в Стокгольме 14 июля 1967 г.), 
Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области 
интеллектуальной собственности (подписана в Москве 6 марта 1998 г.) 
и некоторые другие.

Перечень объектов интеллектуальной собственности в целом изложен 
в ст. 2 Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуаль-
ной собственности, и детализируется нормами гражданского законодательс-
тва Республики Беларусь. Так, в числе объектов гражданских прав, по поводу 
которых субъекты гражданского права вступают между собой в правовые 
отношения, в ст. 980 ГК выделены составляющие интеллектуальной собс-
твенности: 

1) результаты интеллектуальной деятельности:
– произведения науки, литературы и искусства;
– исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания;
– изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
– селекционные достижения;
– топологии интегральных микросхем;
–  секреты производства (ноу-хау);
2) средства индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров, работ или услуг:
– фирменные наименования,
– товарные знаки и знаки обслуживания; 
– географические указания;
3) другие результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ 
или услуг в случаях, предусмотренных законодательными актами.

§ 2. Права на объекты интеллектуальной собственности 

Права на объекты интеллектуальной деятельности возникают в силу факта 
их создания. Однако правовая охрана результата интеллектуальной деятель-
ности обеспечивается лишь в том случае, если в отношении этих объектов сле-
дует специальное указание закона. Если с точки зрения закона они признаны 
объектами интеллектуальной собственности, то они принадлежат только тому 
лицу, творческим трудом которого созданы. Следовательно, их использова-
ние, осуществление третьими лицами может происходить только с согласия 
лица, признанного обладателем результата интеллектуальной деятельности.

Из указанных в законе исключительных прав на результаты интеллек-
туальной деятельности выделены четыре самостоятельных института, 
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которые входят в систему правовой охраны интеллектуальной собствен-
ности: авторское право, смежные права, патентное право, средства индиви-
дуализации участников гражданского оборота, товаров, работ (услуг) и, как 
их принято называть, нетрадиционные объекты интеллектуальной собствен-
ности, которые, как и другие объекты, подлежат правовой охране (например, 
товарный знак, знак обслуживания).

В целом же, как это было отмечено, интеллектуальная собственность 
подразделяется на две основные сферы права:

– авторское право и смежные права;
– право промышленной собственности.
В ст. 981 ГК указаны основания возникновения прав, а соответственно 

и правовой охраны, на объекты интеллектуальной собственности. Так, пра-
вовая охрана объектов интеллектуальной собственности возникает в силу 
факта их создания либо вследствие предоставления правовой охраны упол-
номоченным государственным органом в случаях и порядке, предусмотрен-
ных законодательными актами.

Условия предоставления правовой охраны секретам производства (ноу-
хау) определяются законодательством.

Поскольку право на объекты интеллектуальной собственности возникает 
в силу факта их создания, то авторам таких результатов принадлежат в отно-
шении этих результатов личные неимущественные и имущественные права, 
а производителям фонограмм и организациям вещания принадлежат в отно-
шении этих объектов только имущественные права. 

 Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его 
имущественных прав и сохраняются за ним в случае перехода его имущест-
венных прав на результаты интеллектуальной деятельности к другому лицу. 
Обладателям же права на средства индивидуализации участников граждан-
ского оборота и производимых ими товаров, работ или услуг принадлежат 
в отношении этих средств имущественные права (п. 1 и 2 ст. 982 ГК).

Право авторства (право признаваться автором результата интеллекту-
альной деятельности) является личным неимущественным правом и может 
принадлежать только лицу, творческим трудом которого создан результат 
интеллектуальной деятельности. 

Право авторства неотчуждаемо и непередаваемо (п. 3 ст. 982 ГК).
Если результат создан совместным творческим трудом двух и более лиц, 

то они признаются соавторами. В отношении отдельных объектов интеллек-
туальной собственности законодательством может быть ограничен круг лиц, 
которые признаются соавторами произведения в целом (п. 3 ст. 982 ГК).

Законом (ст. 983 ГК) предусмотрено, что исключительное право пра-
вомерного использования объекта интеллектуальной собственности при-
надлежит обладателю имущественных прав на результат интеллектуаль-
ной деятельности (за исключением секретов производства (ноу-хау)) или 
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средство индивидуализации. При этом он может использовать его по 
своему усмотрению в любой форме и любым способом, а также разрешить 
использовать другому лицу, если это не противоречит действующему зако-
нодательству. 

Ограничение исключительных прав, в том числе путем предоставления 
возможности использования объекта интеллектуальной собственности дру-
гим лицам, признание этих прав недействительными, а также их аннулиро-
вание допускаются только в случаях, пределах и порядке, установленных ГК 
или иным законом. 

Законодательством также урегулирован порядок перехода исключи-
тельных прав на объекты интеллектуальной собственности к другому 
лицу, в том числе и по лицензионному договору. При этом исключительные 
права, передаваемые по договору, должны быть в нем четко определены. 
Отсутствие в договоре прав, которые предполагались для передачи, свиде-
тельствует о несостоявшейся их передаче.

В соответствии с п. 1 ст. 984 ГК передача имущественных прав по дого-
вору либо их переход в порядке универсального правопреемства (например, 
в порядке наследования) не влечет передачи или ограничения права авто-
рства и других личных неимущественных прав. Даже если будет достигнуто 
соглашение об их передаче другому лицу или ограничении и об этом будет 
указано в договоре, то такие условия договора о передаче или ограничении 
имеющихся прав ничтожны.

При передаче прав по лицензионному договору может быть предусмот-
рено предоставление лицензиату (п. 2 ст. 985 ГК):

1) права использования объекта интеллектуальной собственности с сохра-
нением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензии 
другим лицам (простая, неисключительная лицензия);

2) права использования объекта интеллектуальной собственности с сохра-
нением за лицензиаром права его использования в части, не передаваемой 
лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам (исключительная 
лицензия);

3) других видов лицензий, допускаемых законодательными актами.
Если в лицензионном договоре не предусмотрено иное, лицензия пред-

полагается простой (неисключительной) (п. 2 ст. 985 ГК).
Лицензиату дано право предоставлять использование объекта интел-

лектуальной собственности другому лицу в пределах, определяемых 
лицензионным договором. Такой договор признается сублицензион-
ным и заключается лишь в случаях, предусмотренных лицензионным 
договором. Ответственность сторон предусматривается лицензионным 
договором. Если же ответственность не предусмотрена договором, то 
за действия сублицензиата перед лицензиаром отвечает лицензиат (п. 3 
ст. 985 ГК). 
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В соответствии со ст. 9841 ГК исключительное право на результат интел-
лектуальной деятельности или средство индивидуализации гражданского 
оборота, товаров, работ или услуг в полном объеме переходит от правооб-
ладателя к другой стороне по договору уступки исключительного права, 
если этим договором не предусмотрено иное. Данный договор должен быть 
составлен в письменной форме, а также подлежит государственной регист-
рации в соответствии с законодательными актами и переходит от правообла-
дателя к другой стороне с момента регистрации этого договора.

Стороны могут заключить договор, обязывающий автора создать в буду-
щем произведение, изобретение или иной результат интеллектуальной 
деятельности и предоставить заказчику, не являющемуся его работодателем, 
исключительные права на использование полученного результата. При этом 
не допускается включать в договор условия, обязывающие автора предо-
ставлять кому-либо права на использование любых результатов интеллек-
туальной деятельности, которые автор создаст в будущем. Такие договоры 
считаются ничтожными.

Урегулированы законом и другие отношения, связанные с объектами 
исключительной собственности, в частности срок действия исключитель-
ных прав и способы их защиты (ст. 988, 989 ГК).

Нарушение договорных отношений об использовании результатов интел-
лектуальной деятельности и средств индивидуализации обязывает неис-
правную сторону возместить причиненные убытки на основании принципа 
ответственности за вину. 

Таким образом, под интеллектуальной собственностью понимается 
совокупность исключительных прав как имущественного, так и неимущес-
твенного характера на результаты интеллектуальной и творческой деятель-
ности, а также на некоторые иные приравненные объекты, в частности средс-
тва индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или 
услуг, конкретный перечень которых устанавливается законодательством.
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§ 1. Понятие, источники правового регулирования  
 и принципы авторского права

Среди объектов интеллектуальной собственности такие результаты 
деятельности, как произведения науки, литературы и искусства, законода-
тель поставил на первое место. И это не случайно, поскольку такого рода 
деятельность открывает широкий доступ ко всем достижениям культуры, 
способствует развитию творчества.

К числу основных авторские права отнесены Всеобщей декларацией 
прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. В ней 
сказано, что каждый человек имеет право свободно участвовать в куль-
турной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в науч-
ном прогрессе, пользоваться его благами, а также право на защиту его 
моральных и материальных интересов, являющихся результатом науч-
ных, литературных или художественных трудов, автором которых он 
является (ст. 27 Всеобщей декларации прав человека). Аналогичное по 
своей сути положение закреплено и в ст. 51 Конституции Республики 
Беларусь: каждый имеет право на участие в культурной жизни. Интел-
лектуальная собственность охраняется законом. Государство содейс-
твует развитию культуры, научных и технических исследований на благо 
общих интересов.

Для обозначения таких результатов интеллектуальной деятельности, 
как произведения литературы, науки и искусства, применяется собира-
тельное понятие «авторское право».

Авторское право – совокупность норм права, регулирующая личные 
неимущественные и имущественные отношения, возникающие с созда-
нием и использованием произведений науки и искусства.
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Авторское право – особый гражданско-правовой институт. От родс-
твенных институтов, регулирующих отношения, связанные с творчес-
твом (изобретательское право, право на промышленный образец, полез-
ную модель), отличается рядом особенностей. Основу авторского права 
составляют произведения науки, литературы и искусства, которые отра-
жают объективную действительность специфическими средствами (путем 
понятий и образов). Эти произведения неповторимы, поскольку для них 
существенное значение имеет не только содержание, но и индивидуальная 
творческая манера данного автора. Созданные автором продукты творчес-
тва в отличие от других продуктов труда не обезличиваются: это резуль-
тат творческой деятельности конкретных ученых, писателей, художников, 
скульпторов, архитекторов. Иными словами, произведения науки, литера-
туры и искусства – результат труда их создателя, поэтому они подлежат 
строгой индивидуализации.

Произведения, охраняемые авторским правом, могут отражать любые явле-
ния объективного мира – как общественного, так и естественного характера. 

Авторское право призвано стимулировать создание произведений науки, 
литературы и искусства, осуществлять воспитательные функции, способс-
твовать формированию высоких нравственных качеств, распространять 
и использовать их в интересах общества в целом и каждого гражданина 
в частности. Результаты интеллектуальной творческой деятельности, как 
и интересы личного и имущественного характера авторов произведений 
науки, литературы и искусства, должны находиться под правовой охраной.

Таким образом, предметом авторского права являются регулируемые 
им личные неимущественные и имущественные отношения, связанные 
с созданием произведений науки, литературы и искусства.

Сфера действия авторского права довольно широкая. Так, в соответс-
твии со ст. 991 ГК авторское право распространяется на произведения науки, 
литературы и искусства, существующие в какой-либо объективной форме:

1) на территории Республики Беларусь независимо от гражданства 
авторов и их правопреемников;

2) за пределами границ Республики Беларусь, и признается за авто-
рами – гражданами Республики Беларусь и их правопреемниками;

3) за пределами границ Республики Беларусь, и признается за авто-
рами – гражданами других государств и их правопреемниками в соответс-
твии с международными договорами Республики Беларусь.

Что касается территориальных границ опубликования, то произведение 
считается опубликованным в Республике Беларусь, если в течение 30 дней 
после даты первого опубликования за пределами Республики Беларусь оно 
было опубликовано на территории Республики Беларусь. 

При предоставлении на территории страны охраны произведению 
в соответствии с международными договорами Республики Беларусь обла-
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датель авторских прав произведения определяется по законодательству 
государства, на территории которого имело место действие или событие, 
послужившее основанием для обладания автор ским правом.

Вопросы авторского права регулируются ст. 990–995 ГК, а также нормами, 
изложенными в Законах Республики Беларусь: от 17 мая 2011 г. № 262-З 
«Об авторском праве и смежных правах», от 14 июля 1997 г. № 62-З «О при-
соединении Республики Беларусь к Бернской конвенции об охране лите-
ратурных и художественных произведений (Парижскому акту от 24 июля 
1971 года, измененному 28 сентября 1979 года)», от 10 мая 2007 г. № 225-З 
«О рекламе», постановлении Совета Министров от 29 ноября 2011 г. № 1610 
«О минимальных ставках авторского вознаграждения и вознаграждений за 
отдельные работы, связанные с изданием произведений науки, литературы 
и искусства».

К числу более значимых международных правовых актов в области 
международного права относятся: Бернская конвенция об охране литера-
турных и художественных произведений (подписана 9 сентября 1886 г.). 
Всемирная конвенция об авторском праве (подписана в Женеве 6 сен-
тября 1952 г.), Договор Всемирной организации интеллектуальной собс-
твенности по авторскому праву (Женева, 20 декабря 1996 г.), Соглашение 
о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав (под-
писано в Москве 24 сентября 1993 г.) и др.

Охрана авторского права и исполнение обязанностей базируются как на 
общих принципах гражданского законодательства, так и на специфичес-
ких, присущих творческим отношениям.

Как известно, к общим относятся принципы, характеризующие юриди-
ческое равенство сторон: инициативность, диспозитивность, защита прав 
и интересов сторон, осуществление обязанностей и т. д.

Что касается авторского права, то ему присущи и особенно проявля-
ются такие принципы, как:

1) свобода творчества. Этот принцип проявляется в гарантии со сто-
роны государства создания возможностей для занятия творческой деятель-
ностью, вовлечения новых творческих дарований в процесс научного 
и художественного развития;

2) сочетание личных интересов автора с интересами общества. 
Данный принцип тесно сочетается с принципом свободы творчества. 
Создатель произведения не обременен какими-то навязанными ему реше-
ниями. Социальная свобода личности дает возможность индивидуальному 
развитию творческой деятельности. Ценность создаваемых произведений 
заключается именно в творческом поиске художника (писателя). Всякое 
вме шательство в формы и стиль его работы нередко тормозит процесс 
творческой деятельности. Однако свобода не должна сочетаться с безду-
ховностью, разрушением нравственных идеалов, устоявшихся принципов, 
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норм и правил поведения. Искусство, творческая деятельность в целом 
должны сочетаться с интересами общества;

3) моральная и материальная заинтересованность автора. Речь 
идет о том, что за созданное произведение, как правило, следует выплата 
вознаграждения (авторский гонорар), а также возможное присуждение 
почетных премий, званий (например, заслуженный деятель науки, заслу-
женный работник культуры);

4) охрана прав и интересов автора. Указанный принцип находит свое 
выражение в содержащихся в авторском праве нормах, которые отражают 
личные неимущественные и имущественные права автора. Наряду с гаран-
тиями научного, технического и художественного творчества законом 
гарантируется возможность осуществления и личных неимущественных 
прав автора, в частности, авторским правом охраняется всякое произве-
дение независимо от его достоинства. Если же они нарушаются, то зако-
ном преду смотрена система мер защиты, включая и защиту прав автора 
в судебном порядке.

Наряду с изложенными авторское право предусматривает и другие спе-
цифические правовые инициативы, такие как обеспечение реальной воз-
можности творческих дарований, гарантированность прав автора, в том 
числе право авторства, право на имя и т. д.

§ 2. Объекты авторского права

Объектами авторского права являются произведения науки, литературы 
и искусства. Исчерпывающего перечня объектов авторского права ни Закон 
Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смеж-
ных правах» (далее – Закон), ни ГК не содержат. Приводимый перечень 
носит примерный характер1. Но закон выделяет признаки, позволяющие 
определить объект авторского права. Суть их состоит в следующем:

– требуется наличие самого произведения. Причем это должно быть про-
изведение науки, литературы, искусства как продукт духовной деятельности;

– это должно быть произведение, являющееся результатом творчес-
кого труда автора. Назначение произведения и его достоинство значения 
не имеют.

Результат творческой деятельности автора заключается в новизне про-
изведения по своей оригинальности, сюжетной линии, художественным 

1  Представляется приемлемым суждение, что конкретный перечень признаваемых объ-
ектов интеллектуальной собственности обычно соответствует уровню развития общества. 
См.: Судариков С.А. Основы авторского права. Минск, 2000. С. 18.
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образам, новым научным идеям и т. д. Имеется в виду не новизна как тако-
вая, т. е. по характеру и содержанию, но и по форме и т. д. Новизна может 
заключаться и в переработке одного вида произведения в другое. Напри-
мер, по художественному произведению подготовлен сценарий для кино 
или же произведение переведено на другой язык и т. д.

Вопрос о назначении произведения решается самим автором. Однако 
в конечном счете произведение науки, литературы и искусства должно 
способствовать прогрессивным тенденциям в обществе.

Что касается достоинства произведения, то оно проявляется в творчес-
кой манере автора, его содержательности, идейной направленности, выра-
зительности образов.

В случае возникновения спора по поводу наличия или отсутствия твор-
ческого начала назначается экспертиза, результаты которой определяются 
судом. Например, не являются объектом автор ского права подготовленные 
и принятые правила нахождения в медицинском учреждении;

– творческий результат, который сам по себе не материален, должен 
выражаться в объективной форме. Не имеет значения, какая это объективная 
форма, важно, чтобы она была содержательна и давала возможность воспри-
нимать произведение третьим лицам, т. е. содержание должно быть оформ-
лено, а форма должна быть содержательна. Произведение можно зафиксиро-
вать на любом носителе (рукопись, пленка, аудио- и видеокассеты), а также 
выразить через публичное произнесение или публичное исполнение.

Иногда требования, которые предъявляются для признания творческого 
результата объектом авторского права, определяет его форма. Так, для вос-
произведения на сцене какого-то художественного произведения необхо-
дим сценарий.

Кроме того, объективная форма произведения должна не просто подда-
ваться восприятию третьими лицами, но и открывать возможность воспро-
изведения, причем способ воспроизведения не имеет значения.

Для признания произведения в определенной форме никакой регистра-
ции или иного оформления, как правило, не требуется.

Таким образом, законодательством установлено, что результат твор-
ческой деятельности может быть объектом авторского права только в том 
случае, если он выражен в какой-либо объективной форме, т. е. речь идет 
об обнародовании произведения.

Обнародованное произведение – такое произведение, которое дове-
дено до всеобщего сведения путем его опубликования, публичного испол-
нения, передачи по радио, телевидению и т. д. Для осуществления указан-
ных действий необходимо согласие автора.

С обнародованием произведения возникают соответствующие право-
вые последствия. Произведение становится доступным для восприятия: 
опубликованное произведение можно цитировать. Возникает право не 
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только на заимствование, но и на возможность перевода на другой язык, 
подготовку сценария для театра (фильма) и т. д.

Иными словами, если до момента обнародования никто не имеет права 
использовать произведение без согласия автора, то после обнародования 
возможны случаи использования и без согласия автора (например, исполь-
зование в учебном процессе, исполнение музыкального произведения).

В то же время согласно ст. 6 Закона авторское право распространяется 
как на обнародованные, так и необнародованные произведения, существу-
ющие в какой-либо объективной форме:

– письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т. д.);
– устной (публичное произнесение, публичное исполнение и т. д.);
– звуко- или видеозаписи (механическая, магнитная, цифровая, опти-

ческая и т. д.);
– изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, 

видео- или фотокадр и т. д.);
– объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и др.);
– электронной, в том числе цифровой;
– в иной форме.
Необходимо отметить, что Законом устная форма признается объектив-

ной, т. е. произведения, выраженные в устной форме, подлежат правовой 
охране. Поскольку к объектам авторского права отнесены и компьютерные 
программы, то названным Законом введена такая форма существования 
произведений, как электронная.

Более широко перечень объектов авторского права изложен в ст. 6 
Закона и в ст. 993 ГК. Итак, объектами авторского права могут быть:

– литературные произведения (книги, брошюры, статьи и др.);
– драматические и музыкально-драматические произведения, произве-

дения хореографии и пантомимы и другие сценарные произведения;
– музыкальные произведения с текстом и без текста;
– аудиовизуальные произведения (кино-, теле-, видеофильмы, диа фильмы 

и другие кино- и телепроизведения);
– произведения скульптуры, живописи, графики, литографии и другие 

произведения изобразительного искусства;
– произведения прикладного искусства и дизайна;
– произведения архитектуры, градостроительства и садово-парко во го 

искусства;
– фотографические произведения, в том числе произведения, получен-

ные способами, аналогичными фотографии;
– карты, планы, эскизы, иллюстрации и пластические произведения, 

относящиеся к географии, картографии и другим наукам;
– компьютерные программы;
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– монографии, статьи, отчеты, научные лекции и доклады, диссерта-
ции, конструкторская документация и другие произведения науки;

– иные произведения.
Кроме перечисленных к объектам авторского права также относятся:
– производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефе-

раты, резюме, обзоры, инсценировки, музыкальные аранжировки и другие 
переработки произведений науки, литературы и искусства);

– сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие состав-
ные произведения, представляющие собой по подбору или расположению 
материалов результат творческого труда.

Иными словами, кроме названных объектов авторского права в силу 
принципа свободы творчества на основе имеющихся самостоятельных 
произведений могут быть созданы новые, существенно от них отличаю-
щиеся. Их называют производными. Чтобы эти произведения охранялись 
авторским правом, необходимо наличие результата творческого труда 
автора. Это могут быть обработки, вариации музыкальных произведений, 
переработка произведений науки, литературы и искусства и т. д. 

К числу объектов авторского права относятся также составные произ-
ведения (п. 3 ст. 993 ГК). Составное произведение предполагает включе-
ние в него других произведений или их частей, как правило, без личного 
участия авторов этих произведений. Важность и оригинальность состав-
ного произведения определяют умело подобранные и правильно располо-
женные входящие в него объекты.

Таким образом, сборник произведений является одним из видов собс-
твенных произведений, правовой статус которых определяется в соответс-
твии с законодательством. Так, согласно ст. 11 Закона автору сборника 
и других составных произведений (составителю) принадлежит авторское 
право, осуществление или подбор и расположение материалов, представ-
ляющих результат творческого труда (составительство).

Лицу, выпускающему в свет энциклопедии, энциклопедические словари, 
периодические издания, сборники научных трудов, газеты, журналы и дру-
гие периодические издания, принадлежат исключительные права на исполь-
зование таких изданий в целом. Это лицо вправе при любом использовании 
таких изданий указывать свое наименование или требовать такого указания.

Определяя эти две группы произведений, законодатель установил, что 
они охраняются авторским правом независимо от того, являются ли объек-
том авторского права произведения, на которых они основаны или которые 
они включают (например, подготовленный на базе какого-то произведения 
реферат охраняется авторским правом).

При этом остается незыблемым правило, касающееся соблюдения авто-
рских прав тех произведений, которые были использованы при создании 
производных или составных произведений.
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В целом же, как следует из п. 1 ст. 6 Закона, авторское право распро-
страняется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся 
результатом творческой деятельности, независимо от назначения и досто-
инства произведения, а также способа их выражения.

Законодательством также установлено, что авторское право не рас-
пространяется на собственно идеи, методы, процессы, способы, концеп-
ции, принципы, сообщенные открытия, изложенные факты, имевшие 
место и носящие информационный характер. Авторское право не рас-
пространяется также на подготовленные официальные документы, такие 
как законодательные акты, судебные решения, информационные спра-
вочники (например, телефонный справочник), государственные символы 
и знаки (флаг, герб, гимн, ордена, денежные, почтовые марки и иные 
знаки) и др.

§ 3. Субъекты авторского права

Субъектами авторского права признаются лица – носители авторских 
прав. Можно выделить несколько категорий таких субъектов: автор про-
изведения, его наследники, прочие правопреемники и государство.

Автор произведения – лицо, творческим трудом которого произ-
ведение создано. Он является основным, первоначальным носителем 
прав на произведение и обладает наиболее широким кругом прав, свя-
занных с произведением. Некоторые права могут принадлежать только 
автору. Гражданин становится субъектом авторского права с момента 
создания произведения. Для признания его субъектом авторского права 
не требуется какая-либо регистрация произведения или иное специаль-
ное оформление.

Согласно закону автору принадлежит также право на произведение, 
подготовленное им в порядке выполнения служебного задания в науч-
ной или иной организации, с учетом особенностей, установленных ст. 17 
Закона. К служебным могут относиться и произведения с особым режи-
мом охраны. Однако исключительное право на использование такого 
произведения принадлежит лицу, с которым автор состоит в трудовых 
отношениях, если стороны в договоре не указали на отсутствие такого 
права. Если такое право принадлежит нанимателю на основании заклю-
ченного договора, то он должен выплатить автору вознаграждение1.

1 По данному вопросу в литературе имеются и другие точки зрения. См., например:  
Судариков С.А. Комментарий к Закону Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных 
правах». Минск, 2000. С. 203.
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Как следует из ст. 17 Закона, сфера действия автора служебного про-
изведения несколько ограничена. Так, автор служебного произведения 
не вправе препятствовать его обнародованию нанимателем, а также 
реализовать принадлежащее ему право на отзыв. При этом наниматель, 
обладающий исключительным правом на служебное произведение, 
имеет право при использовании служебного произведения указывать 
свое имя или наименование либо требовать их указания.

Признание субъектами авторского права и предоставление правовой 
охраны их произведениям может зависеть и от гражданства. Так, если 
автор (его правопреемник) является гражданином Республики Бела-
русь, его произведениям предоставляется охрана независимо от того, 
на территории какого государства они были впервые обнародованы.

Если автор не является гражданином Республики Беларусь, то за ним 
или его правопреемником авторское право признается прежде всего на 
произведения (а соответственно и предоставляется правовая охрана 
этим произведениям), впервые обнародованные, но находящиеся на 
территории Республики Беларусь в какой-либо объективной форме.

В соответствии с международными договорами с участием Респуб-
лики Беларусь субъектами авторского права могут быть признаны и дру-
гие лица, произведения которых обнародованы или находятся в какой-
либо объективной форме на территории иностранного государства.

В качестве субъектов авторского права могут выступать несовершен-
нолетние (малолетние) и душевнобольные. При этом несовершеннолет-
ние от 14 до 18 лет осуществляют авторские права самостоятельно, а за 
малолетних и душевнобольных авторское право от их имени осущест-
вляют родители, усыновители, опекуны, т. е. возраст создателя произве-
дения и его дееспособность значения не имеют.

Автором произведения может быть одно лицо или несколько лиц. 
Авторство нескольких лиц (соавторство) возникает при создании 
единого произведения совместным творческим трудом двух или более 
лиц. Соавторство может быть независимо от того, образует ли такое 
произведение неразрывное целое (например, произведения И. Ильфа 
и Е. Петрова, сказки братьев Гримм (Якоба и Вильгельма)) или состоит 
из частей, каждая из которых имеет также и самостоятельное значение 
(например, главы учебного пособия подготовлены различными авто-
рами. Каждый из соавторов этого учебного пособия сохраняет за собой 
авторство на подготовленную им главу, имеющую самостоятельное 
значение). 

При подготовке совместного произведения требуется непосредс-
твенное участие в творческом процессе (написание какой-либо части), 
а не оказание помощи в подборе литературы, редактировании текста, 
его вычитке и т. п.
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На признание лица соавтором объем подготовленного материала вли-
яния не оказывает. Отношения между собой соавторы могут определить 
путем соглашения. Если таковое отсутствует, авторское право на коллек-
тивное произведение определяется законодательством.

Соавторство, при котором каждый автор сохраняет за собой право на 
свою часть, получило в юридической литературе название раздельного. 
Когда же авторское право на произведение осуществляется всеми авто-
рами, подготовившими его, то такое соавторство является нераздельным 
(если долю каждого автора в произведении выделить, по существу, невоз-
можно).

При возникновении спора между соавторами вопрос разрешается 
судом.

Субъектами авторского права являются также наследники автора, 
в том числе и на произведения, изданные за границей. Они имеют право 
на опубликование, воспроизведение и распространение произведения, 
а также право на вознаграждение за использованные произведения 
в пределах, установленных законодательством.

К числу субъектов авторского права относятся также прочие, кроме 
наследников, правопреемники авторов – лица, которые приобрели (как 
правило, по договору с авторами или их наследниками) некоторые авто-
рские полномочия. 

Наследники могут пользоваться имущественным правом в течение 
50 лет после смерти автора, считая с 1 января года, следующего за 
годом смерти автора.

Не переходят по наследству право авторства, право на имя и право 
на защиту репутации автора. Наследники автора и исполнители заве-
щания вправе осуществлять защиту указанных прав. Эти правомочия 
наследников и исполнителей завещания сроком не ограничиваются.

Авторское право на использование произведений может принадле-
жать и государству, в частности, в порядке наследования или если оно 
объявлено достоянием государства по истечении срока действия авто-
рского права.

К числу лиц, на которых распространяется авторское право, отно-
сятся и составители произведений. Произведения, подготовленные ими, 
получили название составных. Авторское право принадлежит состави-
телю на осуществленный им подбор и расположение материалов. Для 
этого необходимо, во-первых, чтобы такие действия (подбор и располо-
жение) составляли результат творческого труда и, во-вторых, чтобы они 
не нарушали прав авторов тех произведений, из которых сделано заимс-
твование для включения в составляемое произведение.

В некоторых случаях автором, имеющим первоначальное авто-
рское право на составное произведение, может быть и юридичес-
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кое лицо. В законодательстве указаны произведения, которые могут 
быть объектом такого права, а также организации, которые могут 
выступать в качестве авторов – носителей авторского права на эти 
объекты. К числу таких произведений относятся научные сборники, 
энциклопедические словари, журналы или другие периодические 
издания, а к числу субъектов, выпускающих такие произведения, – 
организации (издательства, выпускающие энциклопедии, энциклопе-
дические словари, периодические и продолжающиеся сборники науч-
ных трудов, различные периодические издания на компакт-дисках; 
организации, создающие базы данных и сборники компьютерных  
программ). 

В качестве соавторов этих объектов выступают соответствующие 
организации. Например, в отношении научных сборников составителем 
может выступать издательство. Но авторы произведений, включенных 
в подобные издания, сохраняют авторское право на результат своего 
труда.

В то же время обладателями авторских прав, т. е. субъектами авто-
рского права, могут быть иные физические и юридические лица. Поэ-
тому их подразделяют на субъектов первоначального авторского права 
и производного автор ского права.

Субъектами первоначального авторского права являются: автор – 
физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение 
науки, литературы и искусства; соавторы (несколько лиц), совместным 
творческим трудом которых создано произведение; автор составного 
произведения, результат творческой работы которого представляет собой 
подбор и расположение включенных в него произведений и материалов. 
К субъектам первоначального авторского права относятся также перевод-
чики, авторы аранжировки, адаптации, инсценировки, иной переработки 
ранее созданного произведения при условии соблюдения ими прав авто-
ров оригинальных произведений.

К субъектам производного авторского права относятся: наследники, 
которые обладают правом охраны неприкосновенности произведения, 
на получение вознаграждения за его использование; издатели энцикло-
педий, энциклопедических словарей, периодических и продолжающихся 
сборников научных трудов, журналов, газет и других периодических 
изданий в отношении прав на использование их изданий в целом; орга-
низации (работодатели) в отношении прав на использование тех произ-
ведений, которые созданы в порядке выполнения служебного задания, 
так называемые служебные произведения. К субъектам авторского права 
относят также иных физических и юридических лиц, получивших право 
от автора, наследников, других правообладателей, в частности, по субли-
цензионным договорам.
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§ 4. Права авторов произведений науки,  
 литературы и искусства

Создание произведения означает, что автор приобретает на него соот-
ветствующие права. Основные авторские правомочия определены в зако-
нодательстве. К их числу относятся: право на обнародование произведе-
ния и его отзыв, воспроизведение, право авторства, право на имя, право на 
неприкосновенность произведения, право на вознаграждение за использо-
вание произведения и некоторые другие. Одни из этих правомочий могут 
принадлежать любому субъекту авторского права, другие – лишь автору.

Существует деление прав на личные неимущественные и имуществен-
ные (ст. 15 и 16 Закона).

К личным неимущественным правам относятся права: авторства, на 
имя, на неприкосновенность, на обнародование произведения и его отзыв, 
а к имущественным – право автора на использование произведения.

Личные неимущественные права непередаваемы, неотчуждаемы 
и действуют бессрочно. Имущественные же права могут быть переданы 
другим лицам и действуют в течение установленного законом срока.

Право авторства, представляющее собой обеспеченную законом 
возможность считаться автором произведения и требовать выполнения 
этого права от других лиц, принадлежит только автору произведения. 
Право авторства не может быть отчуждено или передано другому лицу 
по какому-либо основанию. Право авторства не переходит и по наследс-
тву, т. е. оно действует в течение всей жизни автора и прекращается 
с его смертью.

Если право авторства существует независимо от использования произ-
ведения, то право на имя существует только в связи с его использованием. 
Автор, создавший произведение, имеет право определять имя, под кото-
рым осуществляется выпуск произведения в свет, а также его использо-
вание. Как правило, произведения публикуются с указанием подлинного 
имени автора. В то же время автор вправе принимать решение об использо-
вании произведения под своим именем, под условным (но не чужим) име-
нем (псевдонимом) или без обозначения имени (анонимно). Право на имя 
также непередаваемо и принадлежит только автору.

Что касается публикации произведения без указания имени автора (ано-
нимно), то данный способ реализации права на имя используется довольно 
редко. Это связано, как правило, со спецификой издания произведения, 
например публикация незначительных по объему материалов в справоч-
ной литературе.

Однако в некоторых случаях для признания авторского права обозначение 
имени является обязательным условием (например, выставка фотографий).
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Как следует из изложенного, право авторства возникает в силу созда-
ния произведения. Однако при этом следует помнить, что законодатель-
ством установлена презумпция авторства. Так, согласно п. 2 ст. 8 Закона 
при отсутствии доказательств иного автором произведения считается 
лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произве-
дения. Иными словами, необходима обеспеченность доказательствами об 
авторстве. Нельзя, в частности, передавать подготовленные к опубликова-
нию материалы другому лицу под предлогом того, что он якобы желает 
ознакомиться с ними с целью оказания помощи. Характерным в этом 
отношении является использование материалов, размещенных на сайтах 
в интернете. В настоящее время нередки случаи использования некото-
рыми лицами чужих материалов из интернета под своим именем. Если не 
указаны авторы этих материалов, отсутствуют доказательства, право авто-
рства в случае возникновения каких-то обстоятельств может быть на сто-
роне лиц, использовавших эти материалы.

Право на защиту репутации автора (неприкосновенность произве-
дения) – одно из важнейших личных неимущественных прав автора. Оно 
означает, что без разрешения автора никто не может изменять название 
произведения, вносить изменения в произведение, сокращать его, снабжать 
предисловиями, послесловиями, комментариями и иными пояснениями, 
иллюстрациями и т. п., поскольку это может повлиять на его восприятие, 
а следовательно, способно нанести ущерб чести и достоинству автора. 
Право на защиту репутации автора (неприкосновенность) включает также 
право автора вносить изменения и дополнения в свое произведение. Право 
на охрану неприкосновенности осуществляется после смерти автора его 
наследниками.

В то же время допускается без согласия автора и без вы платы авто-
рского вознаграждения, но с обязательным указанием автора произведения 
и источника заимствования цитирование в научных, исследовательских, 
учебных и иных целях, использование отрывков из правомерно опублико-
ванных произведений в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и теле-
передачах, звуко- и видеозаписях учебного характера, воспроизведение 
в газетах, сообщение для всеобщего сведения опубликованных в газетах 
и журналах статей по актуальным вопросам при условии, что такое цити-
рование, использование отрывков ведется в оправданном (необходимом 
для этого) объеме, а такие воспроизведения, сообщения для всеобщего 
сведения помимо этого не запрещены автором (см. гл. 4 Закона).

Иногда произведения, в частности мемуары, пишутся по заказу лица (идет 
описание, например, его биографии), которое обнародует такое произведе-
ние от своего собственного имени. Автора, пишущего для заказчиков, в таких 
случаях принято называть гетеронимом (литературным поденщиком), а под-
готовленные им произведения в таких случаях – гетеронимными.
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Право на обнародование произведения означает, что никто не может 
заставить автора обнародовать произведение помимо его воли. Иными 
словами, это право автора обнародовать или разрешить обнародовать свое 
произведение в любой форме.

Обнародование произведения – это его сообщение неопределен-
ному кругу лиц. Оно может осуществляться различными способами: 
опубликованием, публичным исполнением, публичной демонстрацией 
произведений. Право на обнародование представляет собой право при-
нять решение об обнародовании произведения любым из дозволенных 
способов. Есть ли необходимость в том, чтобы подготовленное авто-
ром произведение стало известно неопределенному кругу лиц, т. е. 
вышло в свет, решает сам автор. Ему же принадлежит право опреде-
лить, в каком месте, каким способом и когда оно должно быть обнаро-
довано.

Произведение считается обнародованным, если оно издано, пуб-
лично исполнено, публично показано, передано по радио или телевиде-
нию или каким-либо иным способом доведено до широкой аудитории.

Автору предоставляется право отказаться от обнародования 
своего произведения, за исключением случаев, установленных законом 
Если же оно уже было обнародовано, то автор имеет право дезавуиро-
вать действия по его доведению до всеоб щего сведения, публично опо-
вестить об отзыве произведения (например, в связи с изменившимися 
обстоятельствами). При этом такой отказ должен обязательно сопро-
вождаться возмещением пользователю причиненных убытков.

Воспроизведение – повторное придание произведению объективной 
формы, доступной для восприятия других лиц. Это и опубликование 
(издание книги), и воспроизведение уже опубликованного произведения 
(например, переиздание книги). Воспроизведение может осуществляться 
и изготовлением копий фотокопированием (ксерокопированием) и т. д. 
Оно относится к числу основных имущественных прав.

Право на опубликование произведения означает, что использо-
вание произведения другими лицами возможно только на основании 
договоренности с автором. В исключительных случаях законом допус-
кается использование произведения без согласия автора.

Распространение заключается в реализации опубликованного про-
изведения, публичной демонстрации ранее не воспроизводившегося 
произведения (картины на выставке), может быть в форме опубликова-
ния, но распространяться может и уже опубликованное произведение.

В целом же право опубликования, воспроизведения и распростра-
нения означает право распоряжаться произведением. Закон допускает 
переуступку этих правомочий другому лицу, в том числе и по договору, 
например издательству.
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Носителю авторского права разрешено использование произведения не 
только в оригинале, но и в переводе на другой язык, а также путем перера-
ботки в указанных в законе случаях произведения одного жанра в другой, 
например повествовательного произведения в сценарий. При этом перевод-
чику, сценаристу принадлежит авторское право на перевод или сценарий.

Автору принадлежит право передачи экземпляров произведения 
напрокат. Речь идет о передаче произведения (например, компьютерных 
программ, баз данных, аудиовизуальных произведений, нотных текстов 
музыкальных произведений) во временное пользование для извлечения 
прибыли. В то же время следует отметить, что данное право не распро-
страняется в отношении компьютерных программ, если сама программа не 
является основным объектом проката, а также в отношении аудиовизуаль-
ных произведений, если только их прокат не приводит к широкому копи-
рованию таких произведений, наносящему существенный ущерб исклю-
чительному праву на воспроизведение.

Предоставленное законодательством право на импорт позволяет автору 
осуществлять контроль за ввозом экземпляров произведений, изготовлен-
ных за рубежом в форме материальных объектов, на территорию действия 
его права, т. е. автору предоставлено право разрешать или запрещать импорт 
экземпляров произведения, в том числе изготовленных с его разрешения. 
При этом следует иметь в виду, что право на импорт распространяется 
только на экземпляры произведений в форме материальных объектов.

Право автора на публичный показ означает демонстрацию произ-
ведения в виде кинокадра, телекадра, в том числе путем представления 
слайда на экране с помощью технических средств.

Неотъемлемым правом автора является и его право на публичное 
исполнение, которое заключается в представлении произведения посредс-
твом, танца, игры и т. п.

К числу исключительных прав относится и право автора на размеще-
ние своего произведения в интернете, т. е. никто не имеет права без раз-
решения автора разместить подготовленное им произведение в интернете 
даже с целью доведения до всеобщего сведения.

К исключительному праву автора относится и право на перевод про-
изведения на другой язык. Согласно закону перевод произведения на 
другой язык в целях выпуска в свет допускается не иначе, как с согласия 
автора или его правопреемников.

У переводчика возникает самостоятельное субъективное право на 
выполненный им перевод, поскольку это результат его творческой само-
стоятельности.

Основным имущественным правом автора является его право на воз-
награждение за использование произведения. Возникает оно на основа-
нии заключенного договора об использовании созданного произведения. 
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Однако в случаях, прямо предусмотренных законом, использование опуб-
ликованного произведения возможно и без договора с автором, но с обяза-
тельным указанием его имени и выплатой вознаграждения.

Использование произведения осуществляется приобретателями (изда-
тельствами, киностудиями, театрами и т. п.), которые производят выплаты 
авторского гонорара.

Имущественное право автора также связано с распространением 
и продажей им экземпляров произведений любым способом, в том 
числе если произведение выполнено на материальном носителе, и со сда-
чей в прокат.

Автору согласно ст. 18 Закона предоставлено также право на свою 
долю доходов в размере 5 % цены перепродажи оригиналов произведений 
изобразительного искусства и оригиналов рукописей (право следования).

Расширение рамок использования (например, второе издание книги) 
или использование по новому назначению (например, издание в переводе 
на другой язык) есть основание для увеличения размера вознаграждения 
независимо от дополнительных затрат труда автора.

Система авторского вознаграждения (гонорара) различна для разных 
видов произведений и способов их использования. Она определяется пос-
тановлениями Совета Министров Республики Беларусь.

Авторское вознаграждение за использование – трудовой доход, но его 
правовой режим существенно отличается от заработной платы. Авторское 
вознаграждение – это выплата по гражданскому, а не трудовому праву. Оно 
представляет собой вознаграждение за использование произведения, поэ-
тому основанием выплаты вознаграждения является не создание произве-
дения, а именно его использование. К тому же творческий труд автора не 
поддается учету во времени, а оценивается по его результату.

§ 5. Авторский договор и его виды

Гражданину, подготовившему произведение, законом предоставлено 
право заключить авторский договор. Им оформляются отношения автора или 
его правопреемника и пользователя (заказчика), желающего использовать 
произведение. При этом обеспечивается реализация и охрана прав автора.

 В соответствии с п. 1 ст. 45 Закона авторским договором является 
лицензионный договор, в котором в качестве лицензиара выступает автор 
произведения. 

Что касается договора о создании и использовании объекта авторского 
права, то применительно к п. 1 ст. 46 Закона авторский договор можно 
определить как возможное принятие автором (исполнителем) на себя обя-
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зательства о создании в будущем произведения (исполнения) и предостав-
лении заказчику, не являющемуся его нанимателем, право использовать 
это произведение (исполнение).

Авторский договор еще определяется как договор, по которому автор 
передает другому лицу определенные права по использованию своего про-
изведения в пределах, согласованных сторонами1. 

Сторонами в авторском договоре выступают автор или его правопре-
емник и пользователь. Автором может быть физическое лицо, выступаю-
щее в качестве создателя произведения, или его наследник. Юридическое 
лицо в качестве субъекта авторского договора выступает в исключитель-
ных случаях (например, если подготовка произведения осуществляется 
в порядке служебного задания).

В роли пользователя может быть организация, например издательство, 
театрально-зрелищная организация, киностудия и т. д., которые в пределах 
своей специальной правоспособности вправе издавать, ставить, показы-
вать или иным способом использовать произведение автора, или гражда-
нин, осуществляющий предпринимательскую деятельность.

Что касается коллективных произведений, то авторский договор по 
поводу их использования заключается со всеми авторами либо по их пору-
чению с одним из соавторов. 

В случае если речь идет о заключении авторского договора об исполь-
зовании составных и производных произведений, договоры должны 
заключаться не только с составителем, но и с авторами охраняемых зако-
ном произведений, которые включаются в составные и производные про-
изведения.

Предмет договора – имущественные права, которые автор (создатель) 
литературного, музыкального или иного произведения, отвечающего по 
своему содержанию, объему, назначению условиям договора, передает 
пользователю.

Авторский договор может быть заключен на готовое произведение и на 
произведение, которое еще должно быть создано (договор заказа). Предмет 
в договоре заказа определяется одобренными другой стороной проспектом 
будущего произведения, творческой заявкой, в которых излагаются основ-
ная идея, сюжетный замысел, характеристика главных действующих лиц 
и другие характерные черты подлежащего созданию произведения. Дого-
воры заказа наиболее распространены в области изобразительного искус-
ства, при создании сценариев, пьес, музыки.

Авторский договор – взаимный, консенсуальный и по общему правилу 
возмездный.

1 См., например: Лосев С.С. Авторское право: национальное и международное законо-
дательство. Минск, 2000. С. 167.
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Содержание договора определяют права и обязанности его сторон. 
Содержанию авторского договора посвящена ст. 45 Закона. Согласно п. 2 
названной статьи авторский договор должен предусматривать конкрет-
ные способы использования произведения (конкретные права, передава-
емые по договору), размер вознаграждения и (или) порядок определения 
размера вознаграждения за каждый способ использования произведения, 
порядок и сроки его выплаты и др.

Срок в авторском договоре на использование произведения опреде-
ляется сторонами. В свою очередь, использование произведения должно 
быть начато или осуществлено в установленный договором срок. Так, п. 3 
ст. 45 Закона установлено, что при отсутствии в авторском договоре усло-
вия о сроке передачи прав договор может быть расторгнут автором по исте-
чении трех лет с даты его заключения, если лицензиат будет письменно 
уведомлен об этом не менее чем за три месяца до расторжения договора.

Основная обязанность автора или его правопреемника состоит 
в передаче произведения пользователю для использования, а обязан-
ность пользователя – в осуществлении в установленный договором 
срок опубликования, воспроизведения и распространения произведения 
обусловленным по договору способом. Так, издательство обязано издать 
и принять меры к распространению произведения, театр обязан пуб-
лично исполнить произведение, радиоорганизация – передать произве-
дение в эфир и т. п.

Использование произведения автора на договорных началах без 
уплаты авторского вознаграждения допускается лишь в случаях, указан-
ных в законе (например, использование плановых работ, выполненных 
в порядке служебного задания, за исключением учебников и учебных 
пособий).

Цена определяется соглашением сторон и составляет размер авторского 
вознаграждения, которое должно быть уплачено пользователем создателю 
(автору) за переданные по договору имущественные права на использова-
ние произведения. Законодательство не содержит указаний о максималь-
ном размере вознаграждения. В то же время, хотя вопрос о размере возна-
граждения и отнесен на усмотрение сторон, его ставки не могут быть ниже 
минимальных ставок, установленных Советом Министров Республики 
Беларусь. Размер вознаграждения может быть установлен в виде процента 
от дохода за соответствующий способ использования объекта авторского 
права или смежных прав (роялти) или в виде твердо зафиксированной 
суммы (паушальная сумма) или иным образом.

Если авторским договором предусмотрено право лицензиата на заклю-
чение сублицензионного договора, то в авторском договоре указывается 
доля от вознаграждения, получаемого лицензиатом от сублицензиата, кото-
рую лицензиат должен выплачивать автору. При этом законом установлено, 
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что вознаграждение, получаемое автором за использование произведения 
сублицензиатом, не должно быть меньше вознаграждения, которое должен 
выплачивать сам лицензиат за соответствующий способ использования 
произведения в соответствии с условиями авторского договора, если иное 
прямо не предусмотрено авторским договором (п. 5 ст. 45 Закона).

Авторский договор должен быть заключен в письменной форме. 
Несоблюдение установленной формы лишает стороны права в случае 
спора ссылаться в подтверждение договора на свидетельские показания, 
но не лишает их права приводить письменные доказательства (ст. 163 ГК). 
Если произведение выпущено в свет, то несоблюдение письменной формы 
не может служить основанием отказа автору или его правопреемнику 
в выплате вознаграждения. 

Авторский договор об использовании произведения в периодической 
печати может быть заключен в устной форме (п. 6 ст. 45 Закона).

Ответственность наступает за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение авторского договора и выражается в форме возмещения убыт-
ков неисправной стороной.

Прекращение договора, как правило, связано с истечением срока его 
действия. Авторский договор может быть прекращен и досрочно по взаим-
ному соглашению сторон, а также за невозможностью исполнения (напри-
мер, в результате непреодолимой силы). Основанием прекращения является 
также смерть автора или прекращение деятельности юридического лица.

Авторский договор заключается в соответствии с законодательством, 
в договоре также содержатся условия, предусмотренные сторонами. 
Однако условия заключенного с автором договора, ухудшающие его поло-
жение по сравнению с установленным в законе, недействительны и заме-
няются условиями закона.

Законодательство выделяет два вида автор ского договора:
1) о передаче исключительных прав – предоставляет пра во пользо-

вателю использовать произведение создателя определенным спо собом 
только в пределах, установленных договором, и предоставляет ему право 
запрещать использование этого произведения другим лицам. В свою оче-
редь, согласно названному договору автор возлагает на себя обязанность 
не передавать в пользование произведение другим лицам без согласия при-
обретателя исключительных прав. Невыполнение этой обязанности может 
повлечь для автора неблагоприятные последствия вплоть до расторжения 
договора и взыскания выплаченного авторского вознаграждения;

2) о передаче неисключительных прав – позволяет автору разрешать 
пользователю использовать свое произведение при условии сохранения за 
собой оговоренных в договоре прав. 

Помимо названных видов, авторские договоры подразделяются также по 
способам использования произведения:
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1. Издательский договор. Издание (опубликование) является одним 
из самых распространенных способов выпуска произведений литературы 
и искусства в свет.

По издательскому договору одна сторона (автор) передает или обязу-
ется создать и передать в установленный договором срок свое произве-
дение другой стороне (издательству) для издания и переиздания, а другая 
сторона обязуется не позднее установленных сроков издать произведение 
и выплатить автору вознаграждение.

Сторонами в таком договоре выступают автор (правопреемник) и изда-
тельство.

Стороны по договору наделяются взаимными правами и обязаннос-
тями. Автор обязан передать, а при договоре заказа – создать и передать 
издательству обусловленное в договоре произведение, которое должно 
отвечать проспекту (заявке), виду, жанру, объему и другим условиям дого-
вора. При заключении договора на коллективное произведение последнее 
должно быть подписано всеми соавторами (или по поручению коллектива 
одним из соавторов) и представлено издательству в целостном виде.

Автор обязан представить издательству рукопись в установленный 
договором срок. Если автор не представит созданное произведение в срок, 
предусмотренный договором, он обязан возместить заказчику реальный 
ущерб, если не докажет, что нарушение срока произошло не по его вине 
(п. 2 ст. 46 Закона).

Основная обязанность издательства – издание переданного ему про-
изведения. Но ее осуществлению предшествует выполнение издательством 
ряда других обязанностей. Издательство должно принять и рассмотреть 
рукопись, в результате она может быть одобрена, отклонена или направлена 
на доработку. Если рукопись необходимо доработать, автору предоставля-
ется срок, определяемый соглашением сторон. Доработанное и исправлен-
ное произведение снова должно быть рассмотрено издательством. 

Издательство обязано также выплатить автору гонорар в установлен-
ные сроки.

В течение всего срока действия договора издательство имеет право 
переиздавать произведение либо отказаться от его переиздания. Пись-
менный отказ издательства от переиздания дает автору право досрочно 
прекратить действие договора и распорядиться произведением по своему 
усмотрению. Если издательство принимает решение о переиздании, оно 
обязано каждый раз письменно сообщать об этом автору для того, чтобы 
в случае необходимости он мог заявить о своем намерении внести в про-
изведение изменения. Неполучение от автора в течение установленного 
срока соответствующего уведомления дает издательству право переиздать 
произведение без изменений. В случае внесения в произведение измене-
ний его переиздание оформляется заключением нового договора.
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2. Постановочный договор. Постановочным договором оформляются 
отношения автора с театрально-зрелищными организациями по исполь-
зованию неопубликованных драматических и музыкально-сценических 
произведений путем публичного исполнения их на сцене. Выпущенные 
в свет произведения могут исполняться без заключения договора с авто-
ром. Постановочный договор может быть заключен как на готовое неопуб-
ликованное произведение, так и на будущее произведение, которое должно 
быть создано в соответствии с договором. Это могут быть драматические, 
музыкальные произведения или либретто оперы, балета и т. п.

В силу постановочного договора одна сторона (автор) обязуется пере-
дать или создать и передать неопубликованное произведение другой сто-
роне (театрально-зрелищной организации), а другая сторона обязуется 
в установленный договором срок осуществить публичное исполнение 
и выплатить вознаграждение автору.

Субъекты постановочного договора – автор и театр или иная театраль-
но-зрелищная организация (филармония, цирк и т. д.).

Основная обязанность автора состоит в передаче, а при договоре сце-
нического заказа – создании и передаче обусловленного договором произ-
ведения для его публичного исполнения. Заказанное автору произведение 
должно соответствовать творческой заявке, утвержденной театрально-зре-
лищной организацией. 

На театрально-зрелищную организацию возлагается обязанность ока-
зывать автору творческую помощь в создании произведения (ознакомление 
с составом группы и технической частью театра, дача консультаций, обсуж-
дение предварительных вариантов произведения). Она обязана принять и рас-
смотреть представленное автором произведение и письменно сообщить ему 
или о принятии произведения к постановке, или о необходимости внести в него 
поправки и изменения, или об отклонении произведения с указанием мотивов.

В установленные типовыми договорами сроки организация обязана 
выплатить автору единовременное вознаграждение.

3. Сценарный договор. Он опосредует отношения автора и организации 
по использованию литературного произведения (сценария) в художествен-
ном, научно-популярном, учебном, документальном или видовом фильме.

По сценарному договору одна сторона (автор) передает или обязуется 
написать и передать другой стороне (студии) литературный сценарий для 
постановки по нему кинофильма (телефильма, радио- или телепередачи 
и т. п.), а другая сторона за предоставленное право на использование сце-
нария обязуется уплатить обусловленное вознаграждение.

Субъекты сценарного договора – автор и студия (кино-, теле- или 
радиостудия).

Автор передает или обязуется написать и передать студии литератур-
ный сценарий в обусловленный договором срок. Сценарий должен соот-
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ветствовать утвержденной студией и приложенной к договору творческой 
заявке, излагающей основную идею, сюжетный замысел и характеристику 
главных действующих лиц будущего сценария, содержать полное и после-
довательное описание действия, диалоги и представлять собой закончен-
ное кинодраматическое произведение. По требованию студии автор обязан 
вносить в сценарий исправления, в том числе и такие, надобность в кото-
рых возникла при подготовке сценария к запуску в производство.

Студия обязана обеспечить автору творческую помощь в виде кон-
сультаций, предоставления необходимой литературы и т. д., а по мере его 
подготовки привлекать автора к обсуждению литературного сценария.

За написание литературного сценария студия обязана вы платить автору 
обусловленное вознаграждение.

Кроме перечисленных заключаются и другие договоры о передаче про-
изведения для использования. Это договоры об использовании неопубли-
кованного произведения в радио- или в телепередаче, о написании компо-
зитором музыки к кинофильму, о создании произведения изобразительного 
искусства для публичного его выставления, об использовании произведе-
ний декоративно-прикладного искусства в промышленных изделиях и др.

4. Лицензионный договор. По лицензионному договору организация 
получает разрешение на использование произведения не в его первона-
чальном виде, а в переводе или для переделки в иной жанр (например, 
написание сценария по повести). В результате переделки или перевода 
произведения на другой язык появляются новые объекты авторского права 
(например, сценарий, перевод), использование которых осуществляется на 
основе договора о передаче произведения для использования, заключае-
мого между организацией и автором перевода или переделки.

По авторскому лицензионному договору автор или его правопреем-
ник предоставляет пользователю право использовать произведение, в том 
числе путем перевода на другой язык или переделки, в обусловленных 
договором пределах и на определенный срок, а пользователь обязуется 
уплатить вознаграждение за предоставление этого права или за использо-
вание произведения в форме, предусмотренной договором, поскольку иное 
не установлено законом или стороны не договорились об ином.

Согласно этому договору пользователь получает право издания сде-
ланного перевода. В течение оговоренного срока автор обязуется не пере-
давать произведения другим пользователям для издания в переводе на 
тех же языках. Нарушение такой обязанности дает издательству право 
расторгнуть договор и взыскать суммы гонорара, выплаченные автору 
и переводчику.

Издательство обязано за свой счет обеспечить перевод с сохранением 
смысла и целостности оригинала, уплатить автору гонорар как при первом 
издании произведения в переводе, так и при переиздании.
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§ 6. Смежные права. Субъекты и объекты смежных прав

В настоящее время наряду с охраной прав авторов произведений 
науки, литературы и искусства законодательством защищаются инте-
ресы артистов, исполнителей постановок, производителей фонограмм, 
передачи эфирного и кабельного вещания. Другими словами, под субъек-
тами смежных прав понимаются:

– исполнители – актеры, певцы, музыканты, которые исполняют про-
изведения литературы и творчества посредством игры, пения, чтения, 
декламирования, игры на музыкальном инструменте, танца или каким-
либо иным образом; 

– производители фонограмм – физическое лицо, взявшее на себя 
инициативу и ответственность за первую звуковую запись какого-либо 
исполнения или иных звуков; при отсутствии доказательств иного про-
изводителем фонограммы признается лицо, имя или название которого 
обозначено на этой фонограмме;

– организации вещания – под ними, как правило, понимаются орга-
низации эфирного и кабельного вещания, в том числе и спутникового 
телевидения.

Объектами смежных прав являются исполнения, постановки, фоног-
раммы, передачи эфирного и кабельного вещания. Для возникновения 
и осуществления смежных прав не требуется соблюдения каких-либо 
формальностей.

Следует отметить, что в отличие от авторского права смежные права 
в законодательстве Республики Беларусь появились и стали признаваться 
на определенном уровне сравнительно недавно, в частности с принятием 
Закона от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных правах».

В связи с ратификацией Договора Всемирной организации интеллек-
туальной собственности по авторскому праву1 (на дипломатической кон-
ференции по авторскому и смежным правам (Женева, 20 декабря 1996 г.) 
были выработаны новые нормы смежных прав) возникла необходимость 
внесения изменений и дополнений в Закон «Об авторском праве и смеж-
ных правах», в результате появился переработанный Закон Республики 
Беларусь от 11 августа 1998 г. № 194-З «Об авторском праве и смежных 
правах», в котором получили отражение нормы и положения договора 
ВОИС по исполнениям и фонограммам, а также содержались расширен-
ные нормы для исполнителей, производителей фонограмм, вещательных 
организаций. Достаточно полное отражение нормы, касающиеся смежных 

1 См.: О ратификации Договора Всемирной организации интеллектуальной собственно-
сти по авторскому праву [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 10 июня 1998 г. 
№ 165-З // ЭТАЛОН / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017.
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прав, получили в ныне действующем Законе «Об авторском праве и смеж-
ных правах».

Кроме названного Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам 
к числу наиболее значимых международных конвенций и соглашений по 
смежным правам относятся также Международная конвенция об охране прав 
исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций (под-
писана в Риме 26 октября 1963 г.), Конвенция об охране интересов произ-
водителей фонограмм от незаконного производства их фонограмм (принята 
в Женеве 29 октября 1971 г.) и др.

Институт смежных прав по своим характерным особенностям несколько 
схож с институтом авторского права. Однако имеются и существенные разли-
чия. Так, если авторское право регулирует отношения, связанные с созданием 
и использованием произведений науки, литературы и искусства, то смежное 
право – отношения, которые возникают в связи с созданием и использованием 
исполнений, постановок, фонограмм, эфирного или кабельного вещания.

В качестве приобретателей (исполнителей) смежных прав могут высту-
пать артисты, режиссеры-постановщики, дирижеры. К числу исключитель-
ных прав исполнителя относятся право на имя, право на защиту исполнения 
от всякого искажения или любого иного посягательства, способного нанести 
ущерб чести и достоинству исполнителя.

Имущественные права заключаются в том, что, например, за исполни-
телями закреплено право на использование исполнения или постановки 
в любой форме. При этом за каждый вид использования исполнения или пос-
тановки возникает право на получение вознаграждения.

Кроме названных к имущественным правам исполнителя также отно-
сятся право на незаписанные исполнения, на воспроизведение, на прокат, 
право на размещение исполнения в интернете. Имущественные права испол-
нителей действуют в течение 50 лет с момента осуществления исполнения, 
либо первой записи исполнения, либо первой передачи исполнения в эфир, 
или по кабелю, или иным способом сообщения для всеобщего сведения. Что 
касается личных неимущественных прав исполнителя, то они охраняются 
бессрочно (п. 1 ст. 30 Закона).

Согласно законодательству никто не имеет права использовать исполне-
ние исполнителя без его разрешения.

Закон защищает интересы любых исполнителей, как профессионалов, так 
и начинающих трудиться над исполнением.

Права исполнителя признаются за ним и подлежат правовой охране 
в соответствии с законодательством об авторском и смежных правах (ст. 23 
Закона), если:

1) исполнитель является гражданином Республики Беларусь;
2) исполнение, постановка впервые имели место на территории Рес-

публики Беларусь;
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3) исполнение, постановка записаны на фонограмму впервые граж-
данином Республики Беларусь или юридическим лицом и производитель 
фонограммы является гражданином или юридическим лицом Республики 
Беларусь; 

4) исполнение, постановка, не записанные на фонограмму, включены 
в передачу в эфир или передачу по кабелю, если организация эфирного или 
кабельного вещания имеет официальное местонахождения на территории 
Республики Беларусь и осуществляет передачи с передатчиков, располо-
женных на территории страны, а также в иных случаях, предусмотренных 
международными договорами Республики Беларусь.

Производителями фонограмм, выступающими в качестве субъек-
тов смежных прав, могут быть любые физические и юридические лица, 
которые взялись не только подготовить первую звуковую запись исполни-
теля, но и нести за нее ответственность. В свою очередь, подготовленные 
фонограммы независимо от их качественных характеристик и носителей, 
на которых они зафиксированы, подлежат охране.

Законодательством производителю фоно граммы предоставлено право 
самому решать, каким образом будет использоваться его фонограмма. При 
этом никто не имеет права использовать фонограмму без его разрешения.

Следует отметить, что если исполнителю в отношении своего испол-
нения помимо имущественных прав принадлежат, по существу, такие же 
личные неимущественные права, как и автору своего произведения, то 
производителю фонограммы принадлежат права только имущественные 
(например, производители фонограмм не имеют таких личных прав, как 
право на имя, авторство). Сущность имущественных прав состоит в том, 
что производители фонограмм имеют право: на воспроизведение фоног-
раммы, переработку фонограммы, распространение фонограммы, импорт, 
прокат и т. п. 

Имущественные права производителей фонограмм действуют в течение 
50 лет после первого опубликования или в течение 50 лет после ее первой 
записи, если фонограмма не была опубликована в течение этого срока.

В то же время необходимо учитывать, что права изготовителя фоног-
раммы признаются за ним в соответствии с законодательством об авто-
рском и смежных правах, если:

– изготовитель фонограммы является гражданином Республики Бела-
русь или юридическим лицом, имеющим официальное местонахождение 
на территории Республики Беларусь;

– фонограмма впервые опубликована на территории Республики Беларусь.
В качестве объекта смежных прав выступают также передачи органи-

заций эфирного и кабельного вещания. Передачи организаций эфирного 
или кабельного вещания – передачи, созданные самой организацией, 
а также по ее заказу и за счет ее средств – другой организацией.
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Под организациями вещания понимаются радио- и телестудии, а также 
другие организации, которые занимаются распространением сообщений 
путем звука и изображений. Объектом правовой охраны этих организаций 
является передаваемый ими в эфир сигнал, защищаемый от несанкциони-
рованного использования. Организации вещания имеют такие же права, 
как и производители фонограмм. В частности, к имущественным правам 
организаций вещания относятся: право на воспроизведение, право на 
сообщение для всеобщего сведения, право на распространение, право на 
размещение записей передач в интернете.

Срок действия имущественных прав для организаций эфирного или 
кабельного вещания установлен в течение 50 лет с момента осущест-
вления первой передачи в эфир или с момента осуществления передачи по 
кабелю (п. 3 ст. 30 Закона).

Права организаций эфирного или кабельного вещания признаются за 
ней в соответствии с ГК и иными актами законодательства об авторском 
и смежных правах в случае, если организация имеет официальное место-
нахождение на территории Республики Беларусь и осуществляет передачи 
с передатчиков, расположенных на территории страны, а также в иных 
случаях, предусмотренных международными договорами Республики 
Беларусь (п. 3 ст. 995 ГК).

К изложенному следует добавить, что сфера действия смежных прав 
строго ограничена рамками законодательства. Отсутствие указанных 
в нем применительно к каждой стороне условий говорит о непризнании 
прав за стороной, у которой такие условия или хотя бы одно из условий 
отсутствует. 

§ 7. Случаи свободного использования  
 объектов авторского права и смежных прав

Допускается использование объектов авторского права и смежных 
прав без согласия их авторов или иных правообладателей и, если иное не 
предусмотрено законодательством, без выплаты вознаграждения за такое 
использование (свободное использование).

Если в законодательстве не предусмотрено иное, случаи свободного 
использования, предусмотренные для произведений, распространяются 
также на исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного или 
кабельного вещания.

При этом во всех случаях свободного использования произведений 
и исполнений должны соблюдаться личные неимущественные права авто-
ров и исполнителей используемых произведений и исполнений.
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Закон допускает различные случаи свободного использования объек-
тов авторского права и смежных прав. Следует отметить, что возможности 
свободного использования объектов авторского права и смежных прав по 
сравнению с ранее действующим законодательством значительно расши-
рены. Но, разумеется, это все должно осуществляться с соответствующими 
корректировками применительно к каждому случаю. Так, допускается: 

– воспроизведение отрывков из правомерно обнародованных произве-
дений (цитирование) в оригинале и переводе в исследовательских, образо-
вательных, полемических, критических или информационных целях в том 
объеме, который оправдан целью цитирования;

– публичный показ оригиналов произведений изобразительного искус-
ства, оригиналов рукописей произведений писателей, композиторов и уче-
ных. Но такое право допускается с оговорками, в частности, если лицо 
правомерно владеет оригиналом произведения, а также эти произведения 
воспроизведены в каталогах выставок и изданиях, посвященных коллек-
циям таких произведений, в том числе в случае, когда исключительное 
право на произведение не перешло к лицу, которое правомерно владеет 
оригиналом такого произведения;

– воспроизведение правомерно обнародованного произведения для 
целей судопроизводства по гражданским делам, судопроизводства в эко-
номических судах, конституционного судопроизводства, производства 
по материалам уголовного дела, в рамках деятельности третейского суда, 
а также в рамках административного процесса;

– публичное исполнение музыкального произведения во время религиоз-
ной церемонии либо похорон в объеме, оправданном характером такой цере-
монии. При этом указание автора и источника заимствования необязательно;

– публичное исполнение произведений непрофессиональными испол-
нителями и непрофессиональными (самодеятельными) коллективами 
художественного творчества, в том числе обучающимися, воспитанни-
ками, педагогическими и иными работниками учреждений образования, 
при условии, что такое использование произведений не преследует цели 
извлечения прибыли;

– воспроизведение, передача фотографического произведения, произ-
ведений архитектуры, изобразительного искусства в эфир или по кабелю, 
или в виде сообщения для всеобщего сведения иным образом в случае, 
если такие произведения постоянно находятся в месте, открытом для сво-
бодного посещения. При этом изображение таких произведений не должно 
являться основным объектом воспроизведения, передачи в эфир, пере-
дачи по кабелю или иного сообщения для всеобщего сведения, а также не 
должно использоваться в коммерческих целях (ст. 32 Закона).

Закон допускает свободное использование произведений в средствах 
массовой информации при соблюдении установленных предписаний. Так, 
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могут быть воспроизведены в печатных средствах массовой информа-
ции, переданы в эфир или по кабелю электронными средствами массовой 
информации, а также сообщены для всеобщего сведения иным образом 
правомерно опубликованные в газетах или журналах статьи по текущим 
экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам, 
а также произведения того же характера, правомерно переданные в эфир 
или по кабелю либо правомерно размещенные для всеобщего сведения 
в интернете. Но такая возможность осуществима, когда подобные дейс-
твия не были специально запрещены автором или иным правообладателем 
соответствующего произведения. 

Допускается свободное воспроизведение публично произнесенных 
политических речей, обращений, докладов и других аналогичных произ-
ведений, обзоров текущих событий в печатных средствах массовой инфор-
мации, переданных в эфир или по кабелю электронными средствами мас-
совой информации, а также сообщенных для всеобщего сведения иным 
образом в том объеме, который оправдан информационной целью (ст. 33 
Закона).

Могут быть воспроизведены правомерно обнародованные произведе-
ния для незрячих и слабовидящих лиц. Законом в данном случае установ-
лены обязательные к выполнению требования, суть которых заключается 
в следующем: при воспроизведении произведений на каждом экземпляре 
произведения должно содержаться прямое указание, что этот экземпляр 
предназначен для незрячих и слабовидящих лиц. При этом распростране-
ние таких экземпляров произведений должно осуществляться способами, 
исключающими широкий доступ к ним лиц, для которых эти экземпляры 
не предназначены (ст. 34 Закона).

Допускается без согласия автора или иного правообладателя воспроиз-
ведение правомерно опубликованных произведений и объектов смежных 
прав в единичных экземплярах физическим лицом исключительно в лич-
ных целях. Закон детализирует эти цели: только для личного использова-
ния, без преследования прямо или косвенно коммерческих целей. Такое 
воспроизведение осуществляется без выплаты вознаграждения, за исклю-
чением случаев, предусмотренных п. 3 ст. 35 Закона. 

 Что касается осуществляемого воспроизведения аудиовизуальных про-
изведений и произведений, воплощенных в фонограммах, авторы или иные 
правообладатели таких произведений, а также исполнители и производи-
тели фонограмм (их правопреемники) вправе получать вознаграждение.

Могут быть свободно использованы правомерно обнародованные про-
изведения в образовательных и исследовательских целях с обязательным 
указанием автора произведения и источника заимствования в качестве 
иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях 
в объеме, оправданном образовательной целью (ст. 36 Закона).



547Глава 39. Авторское право и смежные права

Для комплектования библиотечных и архивных фондов, замены утра-
ченных, уничтоженных или ставших непригодными для использования 
оригиналов или экземпляров произведений библиотеки и архивы могут 
осуществлять репродуцирование и иное воспроизведение без цели извле-
чения прибыли правомерно опубликованных произведений. Такая возмож-
ность допускается без согласия автора или иного правообладателя и без 
выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием автора 
произведения, предоставление библиотеками оригиналов или экземпляров 
правомерно опубликованных произведений во временное безвозмездное 
пользование, а также с учетом иных предъявляемых требований. 

Статьи и иные малообъемные произведения, правомерно опубликован-
ные в сборниках, а также газетах, журналах и других печатных средствах 
массовой информации, отрывки из правомерно опубликованных лите-
ратурных и иных произведений могут быть воспроизведены путем реп-
родуцирования и иного воспроизведения без цели извлечения прибыли 
библиотеками или архивами по запросам физических и юридических лиц 
в образовательных и исследовательских целях.

Особые требования определены Законом при осуществлении записи про-
изведения, осуществляемой организациями эфирного или кабельного веща-
ния. Закон предоставляет возможность организации эфирного или кабель-
ного вещания без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты 
им дополнительного вознаграждения осуществлять такие записи. Но такая 
запись произведения связана с выполнением требований, касающихся крат-
косрочности пользования, в отношении которого эта организация получила 
право на передачу в эфир или передачу по кабелю, а также при условии, что 
такая запись осуществляется организацией эфирного или кабельного веща-
ния с помощью ее собственного оборудования и для использования в ее собс-
твенных передачах. При этом организация эфирного или кабельного вещания 
обязана уничтожить такую запись произведения в течение шести месяцев 
после ее изготовления, если более продолжительный срок не был согласо-
ван с автором или иным правообладателем записанного произведения. Такая 
запись может быть сохранена организацией эфирного или кабельного веща-
ния без согласия автора или иного правообладателя произведения в архивных 
целях, если она носит исключительно документальный характер.

Закон допускает свободное использование компьютерных программ и баз 
данных. Так, согласно ст. 39 Закона лицо, правомерно владеющее экземпля-
ром компьютерной программы или базы данных, вправе изготовить копию 
компьютерной программы или базы данных при условии, что эта копия 
предназначена только для архивных целей или замены правомерно приоб-
ретенного экземпляра в случаях, когда оригинал компьютерной программы 
или базы данных утерян, уничтожен или стал непригодным для использо-
вания. При этом такая копия компьютерной программы или базы данных 
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не может быть использована для иных целей и должна быть уничтожена 
в случае, если владение экземпляром этих компьютерной программы или 
базы данных перестанет быть правомерным. Закон предоставляет и иные 
возможности ее использования лицу, правомерно владеющему экземпляром 
компьютерной программы.

Определены также в Законе и возможности использования фонограммы, 
опубликованной в коммерческих целях, без согласия производителя фоног-
раммы и исполнителя. Так, согласно ст. 41 Закона допускается без согласия 
производителя фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, и испол-
нителя, исполнение которого записано на такой фонограмме, но с выплатой им 
вознаграждения. Такое вознаграждение должно быть произведено в случае: 

– публичного использования фонограммы;
– передачи фонограммы в эфир и по кабелю;
– иного сообщения фонограммы для всеобщего сведения. 

§ 8. Защита авторского права и смежных прав

Под защитой авторского права и смежных прав понимается совокуп-
ность мер, направленных на восстановление и признание нарушенных прав 
или оспариваемых прав авторов и обладателей смежных прав, а также их 
наследников и правопреемников. Нарушителем авторского права и смежных 
прав может быть любое физическое или юридическое лицо, действующее 
вопреки законодательству об авторском праве и смежных правах.

Физическое или юридическое лицо, не выполняющее требований, уста-
новленных Законом, является нарушителем авторского права и смежных 
прав. Результатом нарушения имущественных прав автора и правооблада-
телей является контрафактная продукция. В ст. 57 Закона сформулиро-
вано понятие контрафактного объекта авторского права и смежных прав. 
В качестве такового выступают:

– экземпляры произведения, записанного исполнения, фонограммы, 
передачи организации эфирного или кабельного вещания, изготовление, 
воспроизведение, распространение или иное использование которых вле-
чет за собой нарушение авторского права и смежных прав;

– импортируемые без согласия правообладателей в Республику Бела-
русь экземпляры произведений, записанных исполнений, фонограмм, 
передач организаций эфирного или кабельного вещания, охраняемых 
в Республике Беларусь в соответствии с Законом; 

– любые экземпляры произведения, записанного исполнения, фоно-
граммы, передачи организации эфирного или кабельного вещания, с кото-
рых без разрешения правообладателя устранена или на которых изменена  
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информация об управлении правами или которые без разрешения правообла-
дателя изготовлены с помощью любых незаконно используемых устройств.

Кроме того, нарушением авторского права и смежных прав также являются:
– любые действия, включая изготовление, импорт в целях распростране-

ния, или распространение (продажа, прокат) устройств, или предоставление 
услуг, которые осуществляются осознанно или при наличии достаточных 
оснований сознавать, что они без разрешения позволяют обходить или спо-
собствуют обходу любых технических средств, предназначенных для защиты 
авторских или смежных прав, и основной коммерческой целью или основ-
ным коммерческим результатом которых является обход таких средств;

– устранение или изменение любой электронной информации об 
управлении правами без разрешения правообладателя;

– распространение, импорт с целью распространения, передача в эфир, 
сообщение для всеобщего сведения без разрешения правообладателя про-
изведений, записанных исполнений, фонограмм, передач организаций 
эфирного или кабельного вещания, в отношении которых без разрешения 
правообладателя была устранена или изменена электронная информация 
об управлении правами.

Допускается использование любым физическим или юридическим 
лицом произведений, объектов смежных прав, перешедших в обществен-
ное достояние без разрешения и выплаты вознаграждения воспроизведе-
ние правомерно опубликованных произведений в единичных экземплярах 
физическим лицом исключительно в личных целях. При этом должны соб-
людаться личные неимущественные права авторов и исполнителей (п. 2 
ст. 21 и п. 3 ст. 31 Закона).

Защита прав осуществляется как путем подачи иска в суд, так и обра-
щения в другие компетентные органы. Субъекту авторского права предо-
ставлена возможность самостоятельно осуществлять действия без обра-
щения к органам государства.

Иными словами, имеются юрисдикционная и неюрисдикционная 
формы защиты. Охрана имущественных прав авторов, их правопреемни-
ков и иных обладателей авторского и смежных прав осуществляется также 
Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь 
на основе заключения с ним договоров.

Способы защиты авторского права и смежных прав применяются самые 
различные: от признания авторского права и смежных прав до возмещения 
убытков (взыскания упущенной выгоды).

Обеспечение защиты прав автора и обладателей смежных прав воз-
никает с момента их нарушения. При этом они защищаются как от лица, 
использующего произведение по договору, так и от третьих лиц. Защите 
подлежат личные неимущественные права автора и имущественные права 
автора и обладателей смежных прав.
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Для защиты (охраны) авторского права, как и для возникновения и осу-
ществления его, не требуется регистрации или иного специального офор-
мления произведения.

В соответствии с п. 4 ст. 16 Закона для оповещения о своих исключи-
тельных имущественных правах их обладатель вправе использовать знак 
охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре про-
изведения и состоит из трех элементов:

1) латинской буквы «С» в окружности (©) (копирайт – copyright);
2) имени (наименования) правообладателя;
3) года первого опубликования произведения.
Если отсутствуют доказательства об участии других авторов в под-

готовке произведения, его автором считается лицо, указанное в качестве 
автора на оригинале или экземпляре произведения (презумпция облада-
теля авторского права).

Нарушение прав и интересов автора по заключенному авторскому 
договору влечет соответствующие способы их защиты. Нарушение личных 
неимущественных прав автора дает ему право потребовать применения 
следующих мер:

1) запрещения выпуска произведения в свет (например, в случаях 
использования чужого произведения без договора с автором или его пра-
вопреемниками); 

2) восстановления нарушенного права и внесения соответствующих 
исправлений (например, при нарушении права на неприкосновенность 
произведения – публикация в печати или иным способом о допущенном 
нарушении);

3) прекращения его распространения и иных мер, предусмотренных 
законодательством.

Выбор способа защиты своего права принадлежит носителю исклю-
чительных прав. Перечень способов защиты гражданских прав в целом 
и исключительных прав на объекты авторского права и смежных прав как 
институтов гражданского права в частности содержится в ст. 11 ГК. На 
это ориентирует и ст. 989 ГК, согласно которой защита исключительных 
прав осуществляется способами, предусмотренными ст. 11 ГК, а также 
путем:

– изъятия материальных объектов, с помощью которых нарушены 
исключительные права, и материальных объектов, созданных в результате 
такого нарушения; 

– обязательной публикации о допущенном нарушении с включением 
в нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное прав;

– иными способами, предусмотренными законом.
Кроме изложенного согласно п. 2 ст. 56 Закона автор или иной пра-

вообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо 
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возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 до 50 базовых 
величин, определяемом судом с учетом характера нарушения. 

Закон определил, что если компенсация подлежит взысканию в случае 
доказанности факта нарушения исключительного права на объект авто-
рского или смежных прав, то автор или иной правообладатель не обязаны 
доказывать размер причиненных этим нарушением убытков. 

Защита личных неимущественных прав осуществляется автором, 
а после его смерти – либо специально указанным автором лицом, либо 
его наследниками, либо специально уполномоченным органом государс-
тва (Государственным комитетом по науке и технологиям Республики 
Беларусь). При этом на требования, вытекающие из нарушения личных 
неимущественных прав авторов, исковая давность не распространяется 
(п. 1 ст. 209 ГК). При нарушении личных неимущественных прав нельзя 
требовать возмещения убытков в виде неполученных доходов, невыпла-
ченного авторского вознаграждения.

Защита исключительного права на объект авторского права или смеж-
ных прав сопровождается не только путем взыскания убытков или ком-
пенсации морального вреда, но и изъятием из гражданского оборота 
экземпляров произведений, изготовленных с нарушением законодатель-
ства об авторском праве. Это происходит в случаях, если осуществлено 
цитирование в опубликованном произведении из другого источника без 
ссылки на его автора и без указания источника заимствования, а также 
если при сличении произведений разных авторов они оказываются иден-
тичны друг другу. Такие экземпляры произведений считаются контра-
фактными.

Контрафактными являются экземпляры произведений, записанных 
исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного или кабельного 
вещания, охраняемых в Республике Беларусь в соответствии с законода-
тельством, которые импортируются без согласия автора или иных право-
обладателей в нашу страну. 

К контрафактным Закон также отнес любые экземпляры произведе-
ния, записанного исполнения, фонограммы, передачи эфирного и кабель-
ного вещания, с которых без разрешения автора или иного правообла-
дателя устранена или на которых изменена информация об управлении 
правами либо которые изготовлены в обход технических средств защиты 
авторского права или смежных прав. 

Контрафактные экземпляры подлежат обязательной конфискации и 
уничтожению (за счет нарушителя) по решению суда, рассматривающего 
дело о защите автор ского права или смежных прав (п. 4 ст. 57 Закона).

Таким образом, при нарушении права авторства его обладатель может 
требовать в судебном порядке признания своего авторства. Разновиднос-
тью споров об авторстве являются споры о соавторстве, а также защита 
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от плагиата – присвоения каким-либо лицом чужого произведения. 
Споры об авторстве решаются судом, при необходимости – с назначением 
экспертизы. По решению суда производится публикация о действительном 
авторе произведения или совершаются другие действия, подтверждающие 
его авторство и имя.

Защита исключительного права на объекты прав автора и обладателей 
смежных прав заключается в возмещении убытков. Основной формой 
убытков, как правило, являются неполученные доходы в виде невыпла-
ченного авторского вознаграждения. При неправомерном бездоговорном 
использовании произведения автору должен быть выплачен гонорар, кото-
рый причитался бы ему в случае правомерного использования произведе-
ния по договору.

Исполнитель и производитель, а также иной обладатель права на испол-
нение или фонограмму для оповещения о своих правах могут по своему 
смотрению использовать знак охраны, помещаемый на каждом экземп-
ляре фонограммы и обязательно состоящий из трех элементов (п. 4 ст. 24 
Закона):

– латинской буквы «Р» в окружности;
– имени (наименования) правообладателя;
– года первого опубликования фонограммы.
В соответствии со ст. 47 Закона для обеспечения имущественных прав 

авторов и иных правообладателей в случаях, если их практическое осу-
ществление в индивидуальном порядке затруднительно, а также в случаях, 
если Законом предусмотрена выплата вознаграждения за использование 
произведений или объектов смежных прав, осуществляемое без согласия 
авторов или иных правообладателей, могут создаваться организации по 
коллективному управлению имущественными правами.

 В общем плане определено, что данные организации вправе от имени 
авторов или иных правообладателей либо от своего имени предъявлять 
требования, предусмотренные Законом, в суде, а также совершать иные 
юридические действия, необходимые для защиты прав, управление кото-
рыми она осуществляет на основе договоров, заключенными с авторами 
или иными правообладателями, и (или) договоров, заключенных с другими 
организациями по коллективному управлению имущественными правами, 
о взаимном представительстве интересов (п. 4 ст. 56 Закона). Более под-
робно функции организаций по коллективному управлению имуществен-
ными правами изложены в гл. 6 (ст. 47–54) Закона. 

Защита прав автора осуществляется и после смерти автора. Автор 
вправе в том же порядке, в каком назначается исполнитель завещания, ука-
зать лицо, на которое он возлагает охрану неприкосновенности своих про-
изведений после смерти. Лицо, получившее такие полномочия, осущест-
вляет их пожизненно.
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Если таких указаний не последовало, то после смерти автора защита 
его прав осуществляется наследниками, а также организациями, на кото-
рые возложена охрана авторских прав. На эти организации законом возло-
жена защита авторских прав и в том случае, если наследников нет или их 
авторское право прекратилось.

Незаконное использование охраняемых произведений нарушает уста-
новленный в обществе порядок использования результатов творчества, 
помимо гражданско-правовой ответственности установлена также 
административная и уголовная ответственность.
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ГЛАВА 40. Право промышленной  
 собственности

§ 1. Понятие права промышленной собственности.  
Правовое регулирование отношений, связанных с промышленной 
собственностью.
§ 2. Право на изобретение, полезную модель, промышленный образец.
§ 3. Право на новые сорта растений и новые породы животных 
(селекционные достижения).
§ 4. Право на топологию интегральной микросхемы.
§ 5. Право на защиту секрета производства (ноу-хау) от незаконного 
использования.
§ 6. Средства индивидуализации участников гражданского оборота, 
товаров, работ или услуг.
§ 7. Недобросовестная конкуренция.

§ 1. Понятие права промышленной собственности.  
 Правовое регулирование отношений,  
 связанных с промышленной собственностью

Институт права промышленной собственности как составная часть 
подотрасли интеллектуальной собственности имеет достаточно продол-
жительную историю развития.

Особо важная роль отводилась институту права промышленной собст-
венности в развитых странах. Упоминается он и в отечественных литера-
турных источниках. В сферу деятельности термина «промышленная соб-
ственность» часто попадали объекты материального мира, используемые 
в промышленности, торговле, сельском хозяйстве. Другими словами, под 
этим термином подразумевались материальные объекты, в то время как 
в данном случае речь идет, например, не о станках, оборудовании и т. д.,  
а о праве на изобретение этих станков, оборудования, т. е. на результаты 
творческой деятельности, на нематериальные блага.

Такому пониманию в значительной степени способствовало то, что 
институт права промышленной собственности не получил должного раз-
вития и правового закрепления в отечественном законодательстве. Этому 
институту ни в ГК, ни в других нормативных правовых актах не было уде-
лено внимания, как не было упоминаний в них о термине «промышленная 
собственность» и его более крупном институте интеллектуальной собс-
твенности.
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В настоящее время институт права промышленной собственности 
получил законодательное закрепление в ГК, а также в ряде законов, регу-
лирующих правовую охрану объектов промышленной собственности. При 
этом если нормы ГК регулируют наиболее общие положения, то с помо-
щью законодательных актов подробно регламентируются соответствую-
щие правоотношения, связанные с созданием и использованием изобрете-
ний, полезных моделей, промышленных образцов и т. д.

Регулированию возникающих в области права промышленной собс-
твенности отношений способствуют как международно-правовые акты 
(в частности, Парижская конвенция по охране промышленной собствен-
ности от 20 марта 1883 г., Мадридское соглашение о международной 
регистрации знаков от 14 апреля 1891 г., Соглашение о мерах по охране 
промышленной собственности и создании Межгосударственного совета по 
вопросам охраны промышленной собственности, которое было заключено 
в Москве 12 марта 1993 г., Евразийская патентная конвенция, подготовлен-
ная в Москве 9 сентября 1994 г.), так и законодательные акты Республики 
Беларусь.

К числу базовых законодательных актов, регулирующих право про-
мышленной собственности, относятся: Законы Республики Беларусь: 
от 5 февраля 1993 г. № 2181-ХII «О товарных знаках и знаках обслужи-
вания», от 16 декабря 2002 г. № 160-З «О патентах на изобретения, полез-
ные модели, промышленные образцы», от 13 апреля 1995 г. № 3725-ХII 
«О патентах на сорта растений», от 7 декабря 1998 г. № 214-З «О правовой 
охране топологий интегральных микросхем», от 17 июля 2002 г. № 127-З 
«О географических указаниях».

С помощью данных законов решаются вопросы об исключительных 
правах на изобретения, промышленные образцы и другие объекты про-
мышленной собственности.

Кроме перечисленных законов имеется также ряд других норматив-
ных правовых актов, обеспечивающих правовое регулирование вопросов 
в области промышленной собственности. 

К ним, в частности, относятся:
– постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 марта 

1998 г. № 368 «Об утверждении Положения о порядке и условиях госу-
дарственного стимулирования создания и использования объектов про-
мышленной собственности»;

– Положение о патентных поверенных Республики Беларусь, утверж-
денное постановлением Совета Министров от 11 марта 1998 г. № 379;

– постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 дека-
бря 2009 г. № 1719 «Об утверждении Положения о порядке регистрации 
товарного знака и знака обслуживания и о внесении изменений в некото-
рые постановления Совета Министров Республики Беларусь»;
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– постановление Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь от 15 апреля 2009 г. № 6 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке регистрации лицензионных договоров, договоров уступки 
прав на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге 
имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, 
знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской 
лицензии (франчайзинга)».

Следует отметить, что хотя термин «промышленная собственность» 
получил признание и довольно часто упоминается в отечественном зако-
нодательстве и литературе, определения его в законодательстве не дано. 
Не содержит его и ГК. В нем лишь помещены статьи, отражающие пред-
мет регулирования и объекты промышленной собственности.

Так, согласно ст. 996 ГК предмет регулирования права промышлен-
ной собственности на основании законодательства составляют отноше-
ния, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений 
и с охраной секретов производства (ноу-хау), средств индивидуализации 
участников гражданского оборота, товаров, работ, услуг (фирменных 
наименований, товарных знаков и знаков обслуживания, географических 
указаний).

Непосредственно к объектам права промышленной собственности 
закон (ст. 998 ГК) относит: изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, 
секреты производства (ноу-хау), фирменные наименования, товарные 
знаки и знаки обслуживания, географические указания, другие объекты 
промышленной собственности и средства индивидуализации участников 
гражданского оборота, товаров, работ или услуг в случаях, предусмотрен-
ных законодательством.

Особая ценность этих объектов на мировом рынке объясняется высо-
кой патентоспособностью. Выделение средств на подготовку новых 
изобретений, промышленных образцов и других научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ достаточно быстро окупается, 
по скольку на их базе обеспечивается производство новых товаров высо-
кого качества. На производство качественных товаров, пользующихся 
спросом, влияет и приобретение лицензий на использование объектов 
промышленной собственности, охраняемых патентами и другими доку-
ментами. В свою очередь, лица, которые приобрели лицензии, должны 
соблюдать исключительные права патентообладателя на результат твор-
ческой деятельности.

Эти исключительные права на нематериальные блага, являющиеся резуль-
татом творческой деятельности людей, затем воплощаются в конструкциях, 
новых изделиях, веществах и иных объектах материального мира.
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Таким образом, суммируя все сказанное, а также исходя из правоприме-
нительной практики, наиболее распространенным в литературе и, следует 
полагать, наиболее отражающим суть изложенного можно считать следу-
ющее определение права промышленной собственности: право промыш-
ленной собственности – это исключительные права на нематериальные 
блага, являющиеся результатом творческой деятельности их создателей, 
использующиеся в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, 
торговле и при оказании услуг, воплощающиеся впоследствии в конструк-
циях, новых веществах, способах производственной деятельности и иных 
объектах материального мира.

§ 2. Право на изобретение, полезную модель,  
 промышленный образец 

В соответствии со ст. 999 ГК право на изобретение, полезную модель, про-
мышленный образец охраняется государством и удостоверяется патентом.

Развитие современного общества предполагает развитие и создание 
новых технологий в промышленности и быту. С появлением новых иссле-
дований и на их основе изобретений, полезных моделей и промышленных 
образцов находятся и те, кто пытается незаконно использовать эти дости-
жения.

С целью защиты законных прав и интересов граждан требуется 
создание соответствующей правовой базы, решение вопроса о правах 
на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. И такая 
база была создана: ГК содержит гл. 63 «Право на изобретение, полез-
ную модель, промышленный образец», детализация же некоторых поло-
жений изложена в Законе Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. 
№ 160-З «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы».

Отличительным признаком объектов промышленной собствен-
ности от объектов авторского права и смежных прав служит тот факт, 
что последние получают правовую охрану автоматически, не требуется 
никакого оформления прав или регистрации. Что же касается изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов, то они считаются таковыми 
с момента оформления права и получают правовую охрану с даты подачи 
заявки на выдачу патента в патентном органе. Однако защита прав может 
осуществляться лишь после выдачи патента. При отказе в выдаче патента 
охрана считается ненаступившей.

Патентным органом в Республике Беларусь является Националь-
ный центр интеллектуальной собственности (НЦИС).
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Субъектами права (патентообладателями) на изобретение, полезную 
модель и промышленный образец являются: автор изобретения, полезной 
модели, промышленного образца – физическое лицо, творческим трудом 
которого они созданы; правопреемник (правопреемники) автора изоб-
ретения, полезной модели, промышленного образца; наниматель автора 
указанных объектов (в случае создания служебных изобретений, полез-
ных моделей и промышленных образцов); иные лица, указанные автором 
в заявке на выдачу патента.

Обладателем же исключительного права на объект промышлен-
ной собственности является патентообладатель (патентообладатели) – 
лицо (лица), которому (которым) выдан патент на изобретение, полез-
ную модель, промышленный образец.

Изобретение. Ни Закон «О патентах на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы», ни ГК не дают буквального определения изоб-
ретения, а лишь указывают, когда оно признается таковым.

Так, в соответствии со ст. 1 Закона «О патентах на изобретения, полез-
ные модели, промышленные образцы» и п. 2 ст. 1000 ГК изобретению 
в любой области техники предоставляется правовая охрана, если оно 
относится к продукту или способу, является новым, имеет изобретатель-
ский уровень и промышленно применимо. Изобретение должно являться 
техническим решением, т. е. должно быть до стигнуто путем применения 
средств техники. Но не обязательно, чтобы решаемая задача была чисто 
технической. Она может быть технической, медицинской, научной и т. д.

Согласно действующему законодательству изобретение признается 
новым, если оно не является частью известного уровня техники, не опре-
деляется по всем видам сведений, общедоступных в Республике Бела-
русь или зарубежных странах до даты приоритета изобретения. Иными 
словами, необходимо, чтобы сущность изобретения не была раскрыта 
нигде в мире.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специа-
листа явным образом не следует из уровня техники. Речь идет о том, чтобы 
идея такого изобретения не возникла бы у любого специалиста соответс-
твующей отрасли промышленности, если бы к нему обратились с просьбой 
найти решение данной конкретной проблемы.

Изобретение признается промышленно применимым, если оно может 
быть изготовлено в промышленности, здравоохранении, сельском хозяйс-
тве и других отраслях хозяйственной деятельности. Изобретение считается 
промышленно применимым и тогда, когда его нельзя применить сразу, но, 
например, с возрастанием технического прогресса оно может быть исполь-
зовано в обозримом будущем.

Таким образом, изобретение должно отвечать указанным требованиям, 
которые и определяют его патентоспособность.
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Объектами изобретений могут быть:
1) устройство, под которым понимается система расположенных 

в пространстве элементов, определенным образом взаимодействующих 
друг с другом (конструкции и изделия, машины, приборы, инструменты, 
оборудование);

2) способ. Это совокупность приемов, выполняемых в определенной 
последовательности и с соблюдением определенных правил.

В свою очередь, способ как объект изобретений может быть направлен 
на изготовление продуктов, изменение состояния предметов материаль-
ного мира без получения конкретных продуктов, контроль и измерения, 
в результате применения которых определяется состояние предметов мате-
риального мира;

3) вещество. Оно представляет собой искусственно созданное мате-
риальное образование, являющееся совокупностью взаимосвязанных эле-
ментов. Вещества, выступающие в качестве изобретений, подразделяются: 
на индивидуальные химические соединения, к которым также условно 
отнесены высокомолекулярные соединения и объекты генной инженерии; 
композиции, составы, смеси, сплавы; продукты ядерных превращений 
(например, новые изотопы);

4) штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных. 
Под ним принято понимать совокупность клеток, имеющих общее проис-
хождение и характеризующихся одинаковыми устойчивыми признаками. 
Штаммы составляют основу биотехнологии и применяются в лечебных, 
профилактических целях, в качестве стимуляторов роста. К штаммам 
относятся индивидуальные штаммы (например, штаммы традиционных 
микроорганизмов – бактерии);

5) применение известного ранее устройства, способа, вещества, 
штамма по новому назначению. Оно заключается в установлении новых 
устройств уже известных объектов и определении новых областей их 
использования.

Наряду с объектами изобретений Закон Республики Беларусь «О патен-
тах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» указывает 
и на те творческие результаты, которые не признаются изобретениями: 
открытия, научные теории; методы организации хозяйства и управления 
им; условные обозначения, расписания, правила; методы выполнения умс-
твенных операций; алгоритмы и программы для вычислительных машин; 
проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий; предло-
жения, касающиеся лишь внешнего вида изделий, направленные на удов-
летворение эстетических потребностей; решения, противоречащие обще-
ственным интересам, принципам гуманности и морали.

Автором изобретения признается гражданин, творческим трудом кото-
рого оно создано.
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В случае если изобретение создано совместным творческим трудом 
нескольких граждан, то все они признаются соавторами изобретения. 
Порядок пользования правами на изобретение, созданное в соавторстве, 
определяется соглашением между соавторами. 

Автору изобретения принадлежит право авторства, которое является 
неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно.

Патент на изобретение удостоверяет авторство на изобретение, при-
оритет изобретения и исключительное право патентодателя на использо-
вание изобретения. Никто не может использовать изобретение, на которое 
выдан патент, без согласия патентодателя. Право на изобретение охраня-
ется государством и удостоверяется патентом, который действует в тече-
ние 20 лет, считая с даты поступления заявки в патентный орган. Если 
для применения средства, в котором использовано изобретение, требуется 
получение разрешения уполномоченного органа в соответствии с законо-
дательством, срок действия патента на это изобретение продлевается 
патентным органом по ходатайству патентообладателя не более чем на 
пять лет (п. 1 ст. 1002 ГК).

Действие патента, выданного на способ получения продукта, распро-
страняется и на продукт, непосредственно полученный этим способом.

Патент на изобретение выдается:
1) автору (авторам) изобретения;
2) юридическому или физическому лицу (лицам), которые указаны 

автором изобретения в заявке на выдачу патента либо в заявлении, подан-
ном в патентный орган Республики Беларусь до внесения изобретения 
в Государственный реестр изобретений при наличии соответствующего 
договора;

3) наследнику автора изобретения.
Если объект изобретения создан работником по заданию нанимателя 

на основании заключенного договора между ними, то патент на изобре-
тение выдается нанимателю, по указанию которого создано служебное 
изобретение.

Поскольку исключительное право на патент принадлежит патентооб-
ладателю, то он может использовать изобретение по своему усмотрению, 
если это не нарушает прав других патентообладателей, граждан и госу-
дарства.

Нарушением исключительного права патентообладателя признаются 
осуществленные без его согласия: изготовление, применение, ввоз, пред-
ложение к продаже, продажа и т. д. (п. 3 ст. 1001 ГК).

Законодательством предусмотрено, что любой гражданин или юриди-
ческое лицо, которые до даты приоритета изобретения, охраняемого патен-
том, и независимо от его автора создали и использовали на территории 
Республики Беларусь тождественное изобретению решение или сделали 
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необходимые приготовления к его использованию, сохраняют право на 
дальнейшее безвозмездное использование его без расширения объема. 
Такое право называют правом преждепользования. Оно может быть 
передано гражданину или юридическому лицу только совместно с произ-
водством, на котором имело место использование или были сделаны необ-
ходимые к нему приготовления.

Получению патента на изобретение предшествует подача заявки 
в патентный орган (Белгоспатент). Она может быть подана и через патен-
тного поверенного, зарегистрированного в патентном органе.

Заявка, как правило, относится к одному изобретению. Но не исклю-
чено, что она может относиться и к группе изобретений. Это происходит 
в тех случаях, когда изобретения связаны между собой настолько, что 
образуют единый изобретательский замысел.

Заявка включает:
1) заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) изобре-

тения и лица (лиц), на имя которого испрашивается патент, а также его (их) 
место жительства и место нахождения;

2) описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной 
для осуществления изобретения;

3) формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью 
основанную на описании;

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания 
сущности изобретения;

5) реферат;
6) доверенность (если заявку подает патентный поверенный);
7) документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном раз-

мере, или освобождение от уплаты, или наличие оснований для уменьше-
ния ее размера.

Требования к документам заявки на изобретение устанавливаются 
патентным органом.

На основании полученных документов предполагаемое изобретение 
подвергается экспертизе, и если заявленные данные подтвердились, то 
выдается документ, подтверждающий право авторства на это изобретение 
(патент).

Допускается передача по договору права на патент и права на исполь-
зование изобретения, вытекающих из патента, гражданину или юриди-
ческому лицу. Законом Республики Беларусь «О патентах на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы» установлено, что договоры 
между физическими и юридическими лицами об уступке патентов, а также 
о передаче прав на использование изобретения, полезной модели (лицен-
зионные договоры) регистрируются в патентном органе и без регистрации 
считаются ничтожными.
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По общему правилу приоритет изобретения устанавливается по дате 
поступления в патентное ведомство заявки со всеми необходимыми доку-
ментами.

Если в процессе проведения экспертизы будет установлено, что 
изобретения тождественны и имеют одну и ту же дату подачи заявки, 
то с согласия заявителей им может быть выдан один патент. В случае 
недостижения соглашения патент на изобретение не выдается до реше-
ния вопроса о проведении повторной экспертизы. Для этого заявитель 
вправе обратиться в Белгоспатент с ходатайством о ее проведении. Пов-
торная экспертиза должна быть проведена в течение шести месяцев со 
дня поступления ходатайства заявителя. Если же заявитель не согласен 
с результатами и повторной экспертизы, он может в 3-месячный срок 
со дня получения решения или затребованных им копий противопос-
тавленных заявке материалов подать жалобу в Апелляционный совет 
патентной экспертизы при Белгоспатенте с указанием конкретных моти-
вов своего несогласия. 

Срок рассмотрения жалобы заявителя – четыре месяца, а по сложным 
заявкам допускается его продление по согласованию с заявителем. В свою 
очередь, решение Апелляционного совета может быть обжаловано в суд 
в течение одного года со дня его принятия. Порядок рассмотрения такой 
жалобы строго регламентирован. Поданная заявителем жалоба рассматри-
вается Судебной коллегией по патентным делам Верховного Суда Респуб-
лики Беларусь в составе трех судей. Вынесенное судом решение обжало-
ванию не подлежит.

Законодательством предусмотрено и прекращение действия патента. 
В частности, патент на изобретение может быть признан в течение всего 
срока его действия недействительным в случае, если он выдан с наруше-
нием требований патентного законодательства.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О патентах на изоб-
ретения, полезные модели, промышленные образцы» действие патента 
может быть прекращено и досрочно:

1) на основании заявления патентообладателя;
2) при признании патента недействительным;
3) при неуплате в установленный срок госпошлины за поддержание 

патента в силе.
Полезная модель. К полезной модели Закон Республики Беларусь 

«О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» 
относит конструктивное выполнение средств производства и предме-
тов потребления, а также их составных частей. Согласно п. 3 ст. 1000 ГК 
полезной модели, которой предоставляется правовая охрана, признается 
техническое решение, относящееся к устройствам, являющееся новым 
и промышленно применимым.
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Сведения об уровне техники включают данные об имеющихся раз-
работках, соответствующих их описаниях и т. п. Поэтому если сведения 
о заявленной полезной модели совпадают с уже имеющимися, то никакой 
новизны быть не может. Полезная модель признается новой, если все ее 
составляющие еще не известны.

Промышленная применимость полезной модели заключается в том, что 
она может быть использована в промышленности, строительстве, сельском 
хозяйстве и т. д.

В то же время в качестве полезной модели не охраняются способы, 
вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и живот-
ных и т. д.

Заявка о выдаче патента на полезную модель включает в себя сведения, 
по существу аналогичные сведениям при подаче заявки на изобретение.

Совокупность существенных признаков, которые характерны для опре-
деления новизны изобретения и возможности его использования, равно 
как и подача заявки, получение патента и другие характерные особенности 
промышленного использования, свойственны в целом и для полезной 
модели.

В то же время эти два объекта права промышленной собственности 
имеют и отличительные особенности:

1) уровень полезной модели в технологическом отношении ниже, чем 
соответствующий уровень в случае изобретения;

2) максимальный срок действия патента на полезную модель гораздо 
короче срока действия патента на изобретение. Так, если срок действия 
патента на изобретение установлен в течение 20 лет с возможным про-
длением еще на пять лет, то на полезную модель – в течение пяти лет. 
Законодательством допускается возможность продления срока действия 
патента на полезную модель патентным органом по ходатайству патенто-
обладателя, но не более чем на три года (п. 1 ст. 1002 ГК).

Промышленный образец. Законодательством (п. 4 ст. 1000 ГК) опре-
делено, что промышленным образцом, которому предоставляется правовая 
охрана, признается художественное или художественно-конструкторс-
кое решение изделия, определяющее его внешний вид и являющееся новым 
и оригинальным. Другими словами, это должно быть такое художествен-
ное или художественно-конструкторское решение, в результате которого 
внешний вид изделия соответствует требованиям технической эстетики, 
а само изделие пригодно к осуществлению промышленным образом и дает 
положительный эффект.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О патентах на изобре-
тения, полезные модели, промышленные образцы» сами промышленные 
образцы могут быть объемными (модели), плоскостными (рисунки) или 
комбинированными.
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Новизна промышленного образца, как и изобретения, полезной модели 
заключается в имеющейся совокупности существенных признаков, которая 
неизвестна в Республике Беларусь или за рубежом до даты его приоритета.

Промышленный образец признается оригинальным, если его сущест-
венные признаки и (или) их комбинация отличаются своеобразием.

В отличие от изобретения, полезной модели существенные признаки 
промышленного образца определяют отличия внешнего вида изделия 
в эстетических особенностях, в том числе его формы, конфигурации, орна-
мента или сочетания цветов.

Промышленный образец признается промышленно применимым, если 
он может быть воспроизведен промышленным способом в соответствую-
щем изделии для введения в хозяйственный оборот.

Автором промышленного образца признается лицо, творческим тру-
дом которого образец создан. Если этот образец создан совместным тру-
дом нескольких граждан, то все они признаются его соавторам.

При признании соавторства порядок пользования правами на промыш-
ленный образец определяется между соавторами.

Право на промышленный образец охраняется государством и удостове-
ряется патентом (ст. 999 ГК). Патент на промышленный образец удостове-
ряет авторство на него, приоритет промышленного образца и исключитель-
ное право на его использование. Право авторства является неотчуждаемым 
личным правом.

Патент на промышленный образец выдается:
1) автору (авторам) промышленного образца;
2) наследнику автора промышленного образца;
3) другим лицам, которые указаны автором в заявке на выдачу патента 

либо в заявлении в патентный орган Республики Беларусь до внесения 
промышленного образца в Государственный реестр промышленных образ-
цов при наличии договора.

Патент на промышленный образец может быть выдан нанимателю, по 
заданию которого создан промышленный образец, если между работником 
и нанимателем был заключен договор. Если же такой договор не заклю-
чался или наниматель откажется от притязаний на промышленный обра-
зец, то патент выдается автору промышленного образца.

Патентообладатель имеет исключительное право на использование 
промышленного образца. Понятие «исключительное право» включает 
право производить продукт с применением защищенных решений, при-
менять защищенные патентом технологические процессы в собственном 
производстве, передавать или предлагать к продаже изделия, содержащие 
защищенные решения (п.1 ст. 1001 ГК). Иные лица, непатентообладатели, 
не вправе использовать промышленный образец, на который выдан патент, 
без разрешения патентообладателя (п. 2 ст. 1001 ГК).
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Как и для изобретения, характерным для промышленного образца 
является то, что если лицо, которое до даты приоритета промышлен-
ного образца, охраняемого патентом, и независимо от его автора со здало 
и использовало на территории Республики Беларусь тождественное про-
мышленному образцу решение или сделало необходимые приготовления 
к его использованию, то оно в соответствии с Законом «О патентах на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы» сохраняет право 
на дальнейшее безвозмездное использование такого образца без расшире-
ния объема его использования (право преждепользования). Такое право 
может быть передано другим лицам только совместно с производством, 
на котором имело место использование или были сделаны необходимые 
к этому приготовления.

Для получения патента необходимо подать заявку в патентный орган, 
которая должна содержать: 

1) заявление о выдаче патента;
2) комплект фотографий изделия (макета, рисунка), дающих полное 

и детальное представление о внешнем виде изделия;
3) описание промышленного образца, включающее совокупность его 

существенных признаков;
4) чертеж общего вида изделия, если он необходим для раскрытия 

сущности промышленного образца;
5) доверенность (в случае подачи заявки патентным поверенным).
В случае смерти автора промышленного образца право на подачу заявки 

предоставляется наследникам.
Приоритет промышленного образца устанавливается по дате поступле-

ния заявки в патентный орган. 
Документы, содержащие описательную характеристику промышлен-

ного образца, подвергаются тщательной экспертизе на предмет его патен-
тоспособности. По результатам этой экспертизы патентный орган прини-
мает решение о выдаче патента или об отказе в его выдаче.

В процессе экспертизы может быть установлено, что имеются нес-
колько заявок на тождественные промышленные образцы, а также одна 
и та же дата их приоритета. Согласно законодательству в этом случае 
с согласия заявителей им выдается один патент. При недостижении согла-
сия патент не выдается до решения вопроса. Процедура его решения 
в целом аналогична процедуре, связанной с получением патента на изобре-
тение. Выдача патента производится патентным органом после внесения 
им промышленного образца в Государственный реестр промышленных  
образцов.

Законодательством определены случаи, когда патент на промышленный 
образец в течение всего срока его действия может быть признан недейс-
твительным полностью и частично. 
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Такими случаями являются:
1) неправомерная выдача патента вследствие нарушения условий 

патентоспособности промышленного образца;
2) неправильное указание в патенте автора (соавтора) промышленного 

образца или патентообладателя.
Предусмотрено также и досрочное прекращение действия патента:
1) на основании заявления патентообладателя, поданного в патентный 

орган;
2) при признании патента недействительным;
3) в некоторых других случаях.
Использование запатентованного промышленного образца, противоре-

чащее законодательству, дает право его патентообладателю требовать пре-
кращения нарушения патента и возмещения ему убытков.

Патент на промышленный образец, исключительное право на ис пользо-
вание промышленного образца, а также право на вознаграждение и доходы  
от использования промышленного образца переходят по наследству.

Таким образом, как следует из законодательства, право автора на изоб-
ретение, полезную модель, промышленный образец охраняется государс-
твом на основании полученного патента. В свою очередь, исключительное 
право осуществляется патентообладателем в период действия патента, 
начиная с даты публикации в официальном бюллетене патентного органа 
сведений о выдаче этого патента.

Изделие считается изготовленным запатентованным способом, пока не 
доказано иное (ст. 1001 ГК).

Патент действует с даты поступления заявки в патентный орган 
и сохраняет силу при условии соблюдения требований, установленных 
законодательством (п. 1 ст. 1002 ГК). Согласно п. 1 ст. 1002 ГК патент 
на промышленный образец действует в течение 10 лет. По ходатайс-
тву патентообладателя допускается продление этого срока патентным 
органом, но не более чем на пять лет, при условии соблюдения требо-
ваний, установленных законодательством. Защита прав может быть осу-
ществлена лишь после выдачи патента. В случае модели, промышлен-
ного образца действует с даты поступления заявки в патентный орган. 
В случае отказа в выдаче патента охрана считается ненаступившей (п. 2 
ст. 1002 ГК).

Законодательство (ст. 9 Закона Республики Беларусь «О патентах на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы») определяет 
действия, являющиеся нарушением исключительного права патентообла-
дателя.

Право на патент и право на использование изобретения, полезной 
модели, промышленного образца могут быть переданы другим лицам. Для 
этого лицо (физическое или юридическое), желающее использовать такие 
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разработки, должно заключить с патентообладателем лицензионный дого-
вор. Согласно п. 1 ст. 985 ГК по лицензионному договору сторона, обла-
дающая исключительным правом на использование результата интеллек-
туальной деятельности или на средства индивидуализации (лицензиар), 
предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать 
соответствующий объект интеллектуальной собственности.

Лицензионный договор предполагается возмездным, если иное не пре-
дусмотрено законодательством. Он должен быть заключен в письменной 
форме и зарегистрирован в патентном органе, иначе он будет считаться 
недействительным.

На основании заключенного договора возникают права и обязанности 
сторон. В частности, по лицензионному договору патентообладатель 
(лицензиар) должен передать право на использование изобретения, полез-
ной модели на срок и в объеме, предусмотренных договором, другому 
лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанности вносить 
лицензиару установленную плату и осуществлять другие действия, пре-
дусмотренные договором.

Передача прав на использование охраняемого объекта промыш-
ленной собственности осуществляется на основании лицензии. В свою 
очередь, на основании объема передаваемых прав различают договоры 
о выдаче:

1) исключительной лицензии. При выдаче этой лицензии лицензиату 
передается исключительное право на использование объекта промышлен-
ной собственности в пределах, установленных договором, с сохранением 
за лицензиаром права на использование объекта в части, не передаваемой 
лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам. При этом лицен-
зиар может разрешить лицензиату заключать лицензионные договоры 
с третьими лицами;

2) неисключительной лицензии. Суть такой лицензии заключается 
в том, что лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование 
объекта, сохраняет за собой все права патентообладателя, в том числе и на 
предоставление лицензии третьим лицам.

Законодательство допускает выдачу лицензиату и других видов лицен-
зий (п. 2 ст. 985 ГК).

Помимо указанных лицензий (их еще называют обычными) действуют 
и специальные лицензии:

1) открытая лицензия. Означает, что патентообладатель может подать 
в патентный орган для официального опубликования заявление о предо-
ставлении любому лицу права на использование изобретения, полезной 
модели на условиях неисключительной лицензии. В случае если лицо изъ-
явит желание использовать указанное изобретение, оно обязано заключить 
с патентообладателем договор о патентах;
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2) принудительная лицензия. Она накладывает определенные обреме-
нения на патентообладателя. Смысл ее состоит в том, что если изобретение 
не используется или недостаточно используется в течение пяти лет (полез-
ная модель – в течение трех лет с даты выдачи патента), то любое лицо, 
желающее и готовое использовать запатентованное изобретение (полез-
ную модель), в случае отказа патентообладателя от заключения лицензи-
онного договора может обратиться в суд с ходатайством о предоставлении 
ему принудительной лицензии.

В свою очередь, патентообладатель должен доказать, что неиспользо-
вание или недостаточное использование изобретения (полезной модели) 
обусловлено уважительными причинами. Если он этого не докажет, то суд 
предоставляет указанную лицензию лицу, желающему использовать запа-
тентованное изобретение (полезную модель), с определением пределов 
использования, размеров и сроков платежей.

§ 3. Право на новые сорта растений и новые породы  
 животных (селекционные достижения)

Вопросам, касающимся прав на новые сорта растений и новые породы 
животных, в ГК посвящена гл. 64. Раскрываемые в ней положения разви-
ваются и дополняются в Законе Республики Беларусь от 13 апреля 1994 г. 
№ 3725-XII «О патентах на сорта растений».

Анализ норм законодательных актов, регламентирующих селекционные 
достижения, указывает на схожесть творческой деятельности селекционера 
с творческой деятельностью изобретателя, ведь селекция сама по себе пред-
ставляет творческую деятельность человека, направленную на выведение 
нового сорта растения, новой породы животного, которые явно отличаются 
от уже общеизвестных сортов и пород.

Однако творческая деятельность изобретателя отличается от деятель-
ности селекционера тем, что изобретатели имеют дело с объектами неживой 
природы, а творчество селекционера связано с растениями, животными, т. е. 
объектами живой материи, на познание и развитие которой и направлены его 
усилия. При этом полученные новые сорта растений и выведенные породы 
животных должны быть востребованы, т. е. результаты труда селекционера 
должны быть признаны. Поэтому как в законодательстве, так и в науке селек-
ционные достижения принято выделять в качестве особых объектов интел-
лектуальной деятельности.

Под селекционным достижением в целом принято понимать биоло-
гическое решение задачи по выведению нового сорта растения или породы 
животного, имеющих явные отличия от общеизвестных сортов и пород, обла-
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дающих достаточной однородностью, стабильностью и относящихся к бота-
ническим, зоологическим рядам и видам согласно установленному законом 
перечню.

Селекционным достижением в растениеводстве признается сорт рас-
тения, т. е. группа растений в рамках низшего из известных ботанических 
таксонов, которая может быть определена степенью проявления признаков, 
являющейся результатом реализации данного генотипа или комбинации гено-
типов, отличима от любой другой группы растений степенью выраженности 
по крайней мере одного из этих признаков и может рассматриваться как еди-
ное целое с точки зрения ее пригодности для воспроизводства в неизменном 
виде целых растений этой группы (п. 1 ст. 1003 ГК).

Сорт растения – группа растений в рамках низшего из известных бота-
нических таксонов, которая может быть определена степенью проявления 
признаков, являющейся результатом реализации данного генотипа или ком-
бинации генотипов, отличима от любой другой группы растений степенью 
выраженности по крайней мере одного из этих признаков и может рассмат-
риваться как единое целое с точки зрения ее пригодности для воспроизводс-
тва в неизменном виде целых растений этой группы (ст. 1 Закона «О патен-
тах на сорта растений»).

Сорту предоставляется правовая охрана (выдача патента), если он отве-
чает определенным условиям.

Согласно ст. 4 Закона «О патентах на сорта растений» условиями патен-
тоспособности являются: 

1) новизна. Сорт считается новым, если на дату подачи заявки на выдачу 
патента на сорт посадочный или плодовый материал этого сорта не прода-
вался либо не передавался иным образом селекционером или его правопре-
емником или с их разрешения другими лицами для использования на тер-
ритории Республики Беларусь ранее чем за один год до даты подачи заявки, 
а на территории любого иного государства – ранее чем за четыре года до 
даты подачи заявки. Указанная льгота по новизне для иностранных граждан 
и юридических лиц в отношении древесных культур и винограда устанавли-
вается в шесть лет до даты подачи заявки.

Приоритет сорта растения определяется по дате поступления в Госу-
дарственную комиссию по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь;

2) отличимость. Сорт должен явно отличаться от любого другого сорта, 
существование которого к моменту подачи заявки является общеизвестным. При 
этом общеизвестность может быть установлена в отношении сорта, который:

– стал частью общеизвестного уровня знаний в результате его производс-
тва, воспроизводства, доведения до посевных кондиций в целях размноже-
ния, хранения для вышеперечисленных целей;

– предлагался к продаже, продавался, вывозился или ввозился.
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Согласно законодательству сорт также считается общеизвестным, если 
заявка на выдачу охранного документа на него была подана в любой стране 
при условии, что по этой заявке выдан патент, предоставлено право селекци-
онера или какая-либо схожая форма охраны либо сорт включен в официаль-
ный реестр сортов растений;

3) однородность. Подпадающий под патентоспособность сорт растения 
должен быть однородным, т. е. при размножении растения этого сорта доста-
точно однородны по своим признакам;

4) стабильность. Сорт считается стабильным, если его основные 
признаки остаются неизменными после неоднократного размножения 
или в конце каждого цикла размножения (в случае особого цикла раз-
множения).

Ко всем основным признакам, позволяющим определить характерные 
и отличительные особенности сорта (морфологические и (или) физиоло-
гические и др.), предъявляется жесткое требование: они во всех случаях 
должны поддаваться точному описанию.

После получения заявки на выдачу патента Государственной комиссией 
по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур проводится испытание 
сортов растений на патентоспособность на государственных сортоиспыта-
тельных станциях.

Селекционным достижением в животноводстве признается порода, 
т. е. целостная многочисленная группа животных общего происхождения, 
созданная человеком и имеющая генеалогическую структуру и свойства, 
которые позволяют отличать ее от иных пород животных этого же вида, 
и количественно достаточная для размножения в качестве одной породы  
(п. 1 ст. 1003 ГК).

Порода – группа животных, которая независимо от патентоспособности 
определяется генетически обусловленными биологическими и морфоло-
гическими свойствами и признаками, характеризующими данную группу 
животных, и отличается от других групп животных хотя бы одним призна-
ком. Охраняемыми категориями породы являются тип и кросс-линий.

Порода может быть представлена женской или мужской особью или пле-
менным материалом.

Породе животных предоставляется правовая охрана, если она, так же как 
и сорт растений, обладает:

1) новизной. Порода животных считается новой, если на дату подачи 
заявки на выдачу патента племенной материал данного селекционного 
достижения не продавался и не передавался иным образом другим лицам 
селекционером, его правопреемником или с их согласия для использования 
селекционного достижения.

Приоритет породы животных определяется по дате поступления в госу-
дарственную комиссию заявки на выдачу патента;
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2) отличимостью. Порода животных считается отличимой, если 
она явно отличается от любой другой общеизвестной породы животных,  
имеющейся к моменту подачи заявки. Общеизвестными считаются породы 
животных, описание которых сделано в официальных каталогах, справочни-
ках и какой-либо из публикаций.

Порода считается также общеизвестной, если в любой из стран была 
подана заявка на выдачу охранного документа и по этой заявке был выдан 
патент либо другой охранный документ;

3) однородностью. Породы животных с учетом отдельных отклонений, 
которые могут иметь место в связи с особенностями размножения, должны 
оставаться достаточно однородными по своим признакам (морфологичес-
ким, физиологическим и др.). Однородность выражает качественную опре-
деленность достигнутого результата селекции;

4) стабильностью. Патентоспособное селекционное достижение 
долж но быть стабильным, т. е. его основные признаки должны оста-
ваться неизменными после неоднократного размножения или в конце 
каждого цикла размножения. Поэтому получение животного, которое не 
способно сохранять свои особые свойства при воспроизводстве, селек-
ционным достижением с точки зрения закона не считается и им не охра-
няется.

Право на селекционное достижение охраняется государством и удостове-
ряется патентом на сорт растения или породу животных.

Согласно законодательству авторами селекционных достижений могут 
быть только физические лица, творческим трудом которых выведено или 
создано селекционное достижение.

Если в создании сорта растения, породы животных участвовали несколько 
лиц, все они считаются соавторами. Порядок пользования правами, прина-
длежащими соавторам, определяется соглашением меж ду ними.

Автору селекционного достижения принадлежит право авторства, кото-
рое является неотчуждаемым личным правом и охраняется государством 
бессрочно.

Патентообладателями выступают:
1) автор (авторы) селекционного достижения;
2) физическое или юридическое лицо (лица), которые указаны автором 

(авторами) в заявке или в заявлении, поданном в патентный орган до момента 
регистрации сорта, при наличии договора;

3) наследники автора.
В роли патентообладателей могут быть и наниматели, если селекцион-

ное достижение создано в порядке выполнения служебного задания. 
Если между работником и нанимателем отсутствует соответствующий 

договор или наниматель не претендует на патент, последний выдается работ-
нику – автору селекционного достижения.
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Селекционная деятельность предполагает появление соответствующих 
прав у селекционера. К их числу можно отнести следующие:

1) если в процессе творческой деятельности селекционера появился объ-
ект интеллектуальной собственности, то возникают права, связанные с охра-
ной полученного селекционного результата, а соответственно и право подачи 
заявки на выдачу патента на это селекционное достижение;

2) при признании селекционного достижения патентоспособным появля-
ется право авторства, которое является бессрочным и охраняется государс-
твом.

При производстве, воспроизводстве, предложении к продаже, продаже 
и иных видах сбыта охраняемых селекционных достижений применение 
зарегистрированных для них наименований обязательно. Присвоение произ-
веденным и (или) продаваемым семенам, племенному материалу наименова-
ния, отличающегося от зарегистрированного, не допускается.

Присвоение названия зарегистрированного селекционного достижения 
не относящимся к нему произведенным и (или) продаваемым семенам и пле-
менному материалу является нарушением прав патентообладателя и селек-
ционера;

3) в связи с официальным признанием селекционного достижения охра-
носпособным возникает право на вознаграждение.

Права обладателя патента на сорт растений детализируются ст. 6–9 Закона 
Республики Беларусь «О патентах на сорта растений».

Основные права патентообладателя:
1) исключительное право на использование этого достижения в пределах, 

установленных законом (ст. 1005 ГК). Данное право заключается в возмож-
ности правообладателя по своему усмотрению производить, воспроизводить 
до посевных кондиций для последующего размножения, вывозить с террито-
рии Республики Беларусь и ввозить на ее территорию, предлагать к продаже, 
продавать и распространять селекционное достижение всеми доступными 
способами и средствами, а также осуществлять его хранение в этих целях. 
Одновременно патентообладатель вправе запретить совершать подобные 
действия третьим лицам без его разрешения;

2) право передать патент другому лицу. Право передачи патента (уступка 
патентных прав) должно осуществляться путем заключения договора, в час-
тности оформляться договорами купли-продажи, безвозмездной передачи, 
мены и т. д. Помимо заключения договора об уступке патентных прав требу-
ется еще его регистрация в соответствующих государственных комиссиях по 
использованию и охране сортов растений или пород животных;

3) право выдать разрешение на использование объекта интеллектуаль-
ной собственности. Это право реализуется путем выдачи лицензий, которые 
могут носить исключительный или неисключительный характер, а также 
быть открытыми или принудительными.
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Патентообладатель селекционного достижения обязан:
1) уплачивать пошлины за поддержание патента на селекционное 

достижение в силе в течение всего срока его действия;
2) выплачивать вознаграждения на основании договора автору селек-

ционного достижения, не являющемуся патентообладателем;
3) предоставлять за плату и на приемлемых для патентообладателя 

условиях семена сорта, племенной материал породы в количестве, доста-
точном для использования, владельцу принудительной лицензии и др.

При нарушении охраняемых прав автора селекционного достижения 
или патентообладателя применяются меры по их восстановлению, пресе-
чению правонарушения и возмещению причиненного вреда.

Процедура выдачи патента состоит в подаче заявки на выдачу патента, 
передаче права на патент и на использование селекционного достижения.

Заявка на выдачу патента подается в патентный орган самим селекцио-
нером либо его нанимателем.

Законодательством допускается возможность подачи заявки и через 
патентного поверенного, зарегистрированного в патентном органе, или 
уполномоченного агента, проживающего в Республике Беларусь.

Заявка на выдачу патента должна относиться только к одному селекци-
онному достижению и содержать:

1) заявление о выдаче патента по форме, утвержденной патентным 
органом;

2) анкету селекционного достижения, утвержденную патентным 
органом;

3) доверенность в случае подачи заявки через патентного поверенного 
или уполномоченного агента;

4) документ, подтверждающий уплату установленной пошлины либо 
освобождающий полностью или частично от ее уплаты.

При необходимости к заявке прилагаются другие документы (напри-
мер, документ, подтверждающий правопреемство).

Заявка направляется в государственную комиссию, которая занимается 
приемом и рассмотрением заявок, касающихся селекционных достижений.

Государственная комиссия путем экспертизы (государственного испы-
тания) проверяет новизну заявленного селекционного достижения, оце-
нивает заявленные для охраны сорта растений, породы животных на 
соответствие критериям отличимости, однородности и стабильности по 
установленным методам и в сроки, определенные данной комиссией.

После оценки сорта комиссия составляет отчет, представляемый 
в патентный орган вместе с заключением по селекционному достижению. 
На этот орган возлагается обязанность обобщить результаты испытаний 
государственной комиссии и, исходя из полученных данных, принять 
решение о выдаче патента или об отказе в его выдаче.
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Патент на селекционное достижение выдается на 20 лет. Его действие 
начинается со дня регистрации достижения в государственном реестре 
охраняемых селекционных достижений.

Законом могут быть установлены и более длительные сроки действия 
патента для отдельных видов селекционных достижений (ст. 1006 ГК).

В соответствии с ч. 3 ст. 5 Закона Республики Беларусь «О патентах 
на сорта растений» патент на сорт растения действует в течение 25 лет 
с даты регистрации сорта в Государственном реестре охраняемых сортов 
растений Республики Беларусь.

Отказ в выдаче патента рассматривается Апелляционным судом по 
ходатайству заявителя в течение шести месяцев с даты такого отказа. При 
несогласии с решением Апелляционного суда по возражениям против 
вы дачи патента любая из сторон в течение шести месяцев с момента выне-
сения решения вправе обратиться за защитой своих прав в суд.

Действие патента прекращается по основаниям, установленным 
законодательством (например, если патент выдан с нарушениями требова-
ний законодательства).

Допускается досрочное прекращение действия патента:
1) при признании патента недействительным (ст. 22 Закона Республики 

Беларусь «О патентах на сорта растений»);
2) при неуплате в установленный срок пошлины за поддержание 

патента в силе;
3) на основании письменного заявления патентообладателя;
4) в некоторых других случаях.

§ 4. Право на топологию интегральной микросхемы

Производство и фиксация интегральных микросхем породили вопрос 
о защите этих особых объектов интеллектуальной собственности. Для 
этого потребовалась связь права с новыми высокоемкими производствен-
ными технологиями. Другими словами, возникла необходимость правовой 
охраны топологий интегральных микросхем.

Базой для правового регулирования вопросов, связанных с правом на 
топологию интегральной микросхемы, являются Закон Республики Бела-
русь от 7 декабря 1998 г. № 214-З «О правовой охране топологий интег-
ральных микросхем», ст. 1007–1009 ГК и др.

Топологией интегральной микросхемы в соответствии со ст. 1007 ГК 
является зафиксированное на материальном носителе пространственно-
геометрическое расположение совокупности элементов интегральной мик-
росхемы и связей между ними.
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Виды материальных носителей могут быть самыми различными: 
бумага (для чертежей), прозрачная полимерная пленка (для фотошабло-
нов), магнитный или оптический диск с закодированной на нем инфор-
мацией о топологии, наконец, сам кристалл (из полупроводникового или 
иного материала) интегральной микросхемы со сформированной на нем 
топологией. Термин «пространственно-геометрическое» говорит о трех-
мерном расположении элементов и взаимосвязей, формируемых на крис-
талле путем последовательного нанесения слоев.

Исходя из имеющихся разработок под интегральной микросхемой 
понимается микроэлектронное изделие окончательной или промежуточ-
ной формы, предназначенное для выполнения функций электронной мик-
росхемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме 
и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено изделие 
(ст. 1 Закона Республики Беларусь «О правовой охране топологий интег-
ральных микросхем»).

Работающими в этой области науки и техники установлено, что мате-
риальным носителем топологии выступает кристалл интегральной мик-
росхемы, т. е. часть полупроводниковой пластины, в объеме и на поверх-
ности которой сформированы элементы полупроводниковой микросхемы, 
межэлементные соединения и контактные площадки.

Правовая охрана распространяется только на оригинальную тополо-
гию интегральной микросхемы. Оригинальность ее заключается в том, 
что интегральная микросхема создана именно в результате творческой 
деятельности автора. При этом топология признается оригинальной до тех 
пор, пока не доказано обратное (ст. 1008 ГК).

Не предоставляется правовая охрана топологии, совокупность эле-
ментов которой общеизвестна другим разработчикам и изготовителям 
интегральной микросхемы на дату ее создания (п. 2 ст. 1008 ГК). Правовая 
охрана также не распространяется на идеи, способы, системы, технологию 
или любую закодированную информацию, которые еще не воплощены, 
хотя и могут быть воплощены в топологию (ч. 5 ст. 2 Закона Республики 
Беларусь «О правовой охране топологий интегральных микросхем»).

 Топологии, состоящей из элементов, являющихся общеизвестными 
разработчикам и изготовителям интегральной микросхемы на дату созда-
ния, предоставляется правовая охрана только в том случае, если сово-
купность таких элементов в целом является оригинальной, т. е. которая 
создана в результате творческой деятельности автора.

Результатом такой деятельности человека являются проекты тополо-
гий интегральных микросхем, требующие очень больших затрат времени, 
умственных усилий и финансовых издержек. Эти результаты, т. е. интег-
ральные микросхемы, используются в значительном количестве изделий, 
например в часах, телевизорах.
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Охраноспособной топология считается с момента ее регистрации в рес-
публиканском органе государственного управления в области патентове-
дения (далее – патентный орган). Регистрация осуществляется в порядке, 
установленном Законом Республики Беларусь «О правовой охране тополо-
гий интегральных микросхем».

Регистрация топологии производится путем подачи заявки на офици-
альную регистрацию топологии в патентный орган. Такая заявка может 
быть подана самим автором топологии либо любым удовлетворяющим 
требованиям закона физическим или юридическим лицом, которому автор 
передал по договору свое право на подачу заявки, наследником или патен-
тным поверенным, зарегистрированным в патентном органе.

Заявка подается в срок, не превышающий двух лет с даты первого 
использования топологии, если оно имело место. Она должна относиться 
к одной топологии и может включать ее варианты. Требования, предъявля-
емые к документам заявки, устанавливаются патентным органом.

Заявка должна содержать:
1) заявление о выдаче свидетельства с указанием лица (лиц), на имя 

которого (которых) испрашивается свидетельство, а также автора, если 
он не отказался быть указанным в качестве такового, их местонахожде-
ния (местожительства), даты первого использования топологии, если оно 
имело место;

2) депонируемые материалы;
3) реферат.
Требования к оформлению заявки устанавливаются патент ным органом.
К заявке должны быть приложены:
1) документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном раз-

мере или освобождение от ее уплаты либо наличие оснований для умень-
шения ее размера;

2) доверенность (в случае подачи заявки через представителя).
Патентный орган в соответствии с Законом Республики Беларусь «О пра-

вовой охране топологий интегральных микросхем» принимает к рассмот-
рению заявки, проводит по ним экспертизу, вносит сведения о топологии 
в Государственный реестр топологий интегральных микросхем, выдает 
свидетельства на топологии, действующие на всей территории Республики 
Беларусь. На патентный орган возложена обязанность в пределах предостав-
ленных ему прав осуществлять контроль за соблюдением законодательства 
по правовой охране топологий, обобщать практику его применения.

Законодательством установлено, что топология может быть зарегис-
трирована на имя юридического или физического лица. Право на тополо-
гию охраняется государством и удостоверяется свидетельством, опреде-
ляющим авторство, приоритет топологии и исключительное право на ее 
использование.
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Автором топологии признается физическое лицо, творческим трудом 
которого она создана. При этом на признание физического лица автором 
топологии интегральной микросхемы не влияет ни его возраст, ни состоя-
ние дееспособности.

Если топология создана в результате творческой деятельности несколь-
ких физических лиц, то все они считаются ее соавторами. Однако непре-
менным условием возникновения соавторства на топологию является вне-
сение разработчиком личного творческого вклада в ее создание.

При возникновении спора относительно характера вклада лиц, при-
нимавших участие в создании топологии, оценку ему дает суд, который 
может назначить соответствующую экспертизу.

В случае если топология создана в порядке выполнения служебных обя-
занностей или по заданию нанимателя, т. е. на основании заключенного 
договора между работником и нанимателем, субъектом права на тополо-
гию становится наниматель, если договором между автором и нанимате-
лем не преду смотрено иное.

Право авторства на топологию является неотчуждаемым личным пра-
вом и охраняется законом.

Законодательством также регламентировано право на использование 
топологии интегральной микросхемы.

Под использованием топологии понимается воспроизведение, приме-
нение, продажа и иное введение ее в гражданский оборот.

Исключительное право на использование по своему усмотрению этого 
особого объекта интеллектуальной собственности принадлежит автору 
разработанной топологии или иному правообладателю.

Если на топологию интегральной микросхемы имеют право несколько 
лиц, то условия пользования ею решаются согласием между ними. При 
этом законодательством установлено, что неиспользование топологии 
правообладателем в течение трех лет с момента регистрации дает право 
любому физическому или юридическому лицу, желающему и готовому 
использовать охраняемую топологию, в случае отказа правообладателя 
от заключения лицензионного договора обратиться в суд с иском о предо-
ставлении ему принудительной исключительной лицензии.

В этом случае, если суд удовлетворяет иск, правообладатель обязан 
заключить лицензионный договор с лицом, желающим и готовым исполь-
зовать охраняемую топологию, с определением пределов использования, 
размера, сроков и порядка платежей.

Законодательство допускает использование другими лицами тополо-
гий, в отношении которых их автору принадлежит исключительное право, 
только с согласия послед него.

В законодательстве определены действия, нарушающие исключитель-
ное право патентообладателя и не являющиеся таковыми.



578 Раздел II. Интеллектуальная собственность

Так, нарушающими исключительное право правообладателя являются 
следующие совершенные без его согласия действия:

1) копирование топологии в целом или ее части путем включения дан-
ной топологии в интегральную микросхему или иным образом, за исклю-
чением той части, которая не является оригинальной;

2) применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение 
в гражданский оборот топологии или интегральной микросхемы с этой 
топологией.

К непризнаваемым нарушениям исключительного права на использова-
ние топологии относятся:

1) действия по использованию топологии, осуществляемые третьими 
лицами в частных целях без извлечения прибыли или с целью оценки, ана-
лиза, исследования или обучения;

2) любые действия по использованию идентичной оригинальной топо-
логии, независимо от созданной третьим лицом;

3) применение интегральной микросхемы, в которой использована 
топология, защищенная свидетельством, если эта микросхема введена 
в гражданский оборот законным путем;

4) использование законно приобретенных интегральных микросхем 
или изделий, содержащих такие микросхемы, если использующее их лицо 
не знало и не должно было знать, что эти интегральные микросхемы или 
изделия с ними изготовлены и распространяются с нарушением исключи-
тельного права на использование топологии.

Законодательством также установлена защита исключительных прав на 
топологию. В частности, автор вправе требовать:

1) признания своих прав;
2) восстановления положения до нарушения права и прекращения 

действий, нарушающих данное право;
3) возмещения причиненного ущерба;
4) принятия иных мер, связанных с защитой своего права.
Нарушение предоставленных законом исключительных прав автора 

влечет ответственность. Лицо, незаконно использующее топологию 
интегральной схемы, обязано возместить причиненный ущерб с учетом 
суммы доходов, неправомерно полученных недобросовестным пользо-
вателем.

Согласно закону для оповещения о своих правах автор топологии или 
его правопреемник имеет право указывать соответствующую символику на 
охраняемой топологии, а также на изделиях, включающих такую тополо-
гию. Для этого он может сделать уведомление в виде выделенной прописной 
буквы Т («Т», [Т], Т в окружности, Т* или Т в квадрате), дату начала срока 
действия исключительного права на использование топологии и информа-
ции, позволяющей идентифицировать правообладателя.
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В соответствии со ст. 9 Закона Республики Беларусь «О правовой охране 
топологий интегральных микросхем» исключительное право на исполь-
зование топологии действует в течение 10 лет, начиная с даты первого 
использования или с даты регистрации в зависимости от того, какая из 
них более ранняя.

После смерти автора субъектом прав на топологию становится его 
наследник. Но он приобретает в результате такого правопреемства только 
имущественные права. Имущественные права на топологию интегральной 
микросхемы могут быть переданы полностью или частично и другим физи-
ческим или юридическим лицам. Документом, регламентирующим такую 
передачу, является договор, который заключается в письменной форме 
и должен содержать такие существенные условия, как объем и способы 
использования топологии, размер вознаграждения и порядок его выплаты, 
срок действия договора.

В целях защиты прав автора топологии от возможных нарушений со 
стороны других стран законодательством предоставлено право испраши-
вать правовую охрану топологии в зарубежных странах.

Если иное не определено Конституцией Республики Беларусь и меж-
дународными договорами, иностранные граждане и лица без гражданства 
пользуются такими же правами и равным образом несут такую же ответс-
твенность, как и граждане Республики Беларусь.

§ 5. Право на защиту секрета производства (ноу-хау)  
 от незаконного использования

Для того чтобы предлагаемые товары, оказываемые услуги были кон-
курентоспособными, необходимо проводить соответствующие техничес-
кие, организационные и другие мероприятия. Конкурентная борьба на 
рынке товаров и услуг требует от производителя товара, лица, оказыва-
ющего услуги, совершенствования производства, проведения организаци-
онно-технических мероприятий, маркетинга. Нередко то, что проводится, 
например, для улучшения качества товара, изготовления нового изделия, 
обладатель таких сведений пытается сохранить от разглашения вообще 
и среди таких же производителей товара в частности, т. е. появляются сек-
реты производства (ноу-хау). К подобным секретам могут проявить инте-
рес другие лица.

Законодательство предусматривает право на защиту секретов произ-
водства (ноу-хау) от незаконного использования. Если же сведения пере-
даются другому лицу на основании достигнутого соглашения, то они не 
нуждается в правовой охране от этого лица. 
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Рассматриваемому праву посвящена гл. 66 ГК, а также другие нормы 
права, направленные на правовую охрану объекта интеллектуальной собс-
твенности.

Условия правовой охраны секретов производства (ноу-хау)предусмот-
рены ст. 1010 ГК. Так, лицо, правомерно обладающее сведениями, состав-
ляющими секрет производства (ноу-хау), имеет право на защиту этих све-
дений от незаконного использования.

Сведения признаются законодательством объектом гражданских прав, 
если они составляет служебную или коммерческую тайну. Информация 
(сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах) 
охраняется в качестве нераскрытой информации, если она составляет слу-
жебную или коммерческую тайну (п. 1 ст. 140 ГК). 

Речь идет о том, что информация имеет действительную или потенци-
альную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, 
к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель сведе-
ний принимает меры к охране их конфиденциальности.

Право на защиту секретов производства (ноу-хау) от незаконного исполь-
зования возникает независимо от выполнения в отношении этих сведений 
каких-либо формальностей (ее регистрация, получение свидетельств и т. п.).

Правила о защите секретов производства (ноу-хау) не применя-
ются в отношении сведений, которые в соответствии с законодательс-
твом не могут составлять служебную или коммерческую тайну (сведения 
о юридических лицах, правах на имущество и сделках с ним, подлежа-
щие государственной регистрации, сведения, подлежащие представлению 
в качестве государственной статистической отчетности, и др.).

Право на защиту секретов производства (ноу-хау) действует до тех пор, 
пока сохраняются условия, предусмотренные п. 1 ст. 140 ГК.

Обладателями прав на служебную или коммерческую тайну могут 
быть как физические, так и юридические лица. 

Лицо, обладающее секретом производства (ноу-хау), может передать 
все или часть составляющих его сведений другому лицу по договору 
(ст. 1012 ГК).

Правовой охраной обеспечиваются не любые сведения технического, 
организационного и иного характера. Например, не могут составлять ком-
мерческую тайну документы об образовании юридического лица, а также 
документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельнос-
тью, документы о платежеспособности, сведения о несоблюдении безопас-
ных условий труда, загрязнении окружающей среды и др.

Не составляют также коммерческой тайны те сведения, которые разгла-
шены, стали доступными иным лицам, в связи с чем они потеряли свою 
прежнюю коммерческую ценность. Такого рода сведения не подлежат пра-
вовой защите.
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Под защитой прав на секрет производства (ноу-хау) понимается сово-
купность правовых норм, направленных на пресечение нарушений, восста-
новление нарушенных интересов владельцев закрытых от иных лиц сведе-
ний и применение к нарушителям мер ответственности.

Ответственность за незаконное использование секрета производс-
тва (ноу-хау) предусмотрена ст. 1011 ГК. Так, лицо, правомерно обла-
дающее секретом производства (ноу-хау) вправе потребовать от лица, 
незаконно его использующего, немедленного прекращения такого исполь-
зования, а также вправе использовать иные способы защиты, предусмот-
ренные законодательством.

Лицо, самостоятельно и правомерно получившее сведения, составля-
ющие секрет производства (ноу-хау), вправе использовать эти сведения 
независимо от прав обладателя соответствующего секрета производства 
(ноу-хау) и не отвечает перед ним за такое использование.

Способы защиты правообладателя секретов производства (ноу-хау) в слу- 
чае их нарушения изложены в ст. 11 ГК. Законодательством в некоторых 
случаях предусмотрены и меры уголовно-правового порядка. Например, 
уголовно наказуемым деянием является собирание сведений, составляющих 
коммерческую или банковскую тайну, путем похищения документов, под-
купа или угрозы, а равно иным незаконным способом в целях разглашения 
либо незаконного использования этих сведений. Кроме привлечения к уго-
ловной ответственности, лицо, получившее таким образом нераскрытую 
информацию, составляющую коммерческую или банковскую тайну, обязано 
возместить причиненные убытки в полном объеме.

§ 6. Средства индивидуализации участников  
 гражданского оборота, товаров, работ или услуг

В соответствии с законодательством средства индивидуализации участ-
ников гражданского оборота приравнены к результатам интеллектуальной 
деятельности, а следовательно, и являются объектами интеллектуальной 
собственности. В целях индивидуализации участников гражданского обо-
рота, товаров, работ или услуг происходит их выделение из общей массы 
производимых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг.

В качестве средств индивидуализации участников гражданского обо-
рота выступают: фирменное наименование, товарный знак (знак обслу-
живания), географическое указание, наименование места происхождения 
товара и указание происхождения товара. Эти средства и связанное с ними 
правовое регулирование индивидуализации участников гражданского 
оборота, товаров, работ или услуг закреплены в гл. 67 ГК и в других  
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законодательных актах. Наиболее важными из них являются: Закон Рес-
публики Беларусь от 5 февраля 1993 г. № 2181-Х11 «О товарных знаках 
и знаках обслуживания», Закон Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. 
№ 127-З «О географических указаниях» № 389-З, Указ Президента Респуб-
лики Беларусь от 7 апреля 2000 г. № 172 «Об использования названия Рес-
публики Беларусь юридическими лицами», постановление Совета Минис-
тров Республики Беларусь от 5 февраля 2009 г. № 154 «Об утверждении 
Положения о порядке согласования наименований коммерческих и неком-
мерческих организаций» и такой международно-правовой акт, как Париж-
ская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 
1883 г., а также другие акты законодательства и международные согла-
шения в области правовой охраны фирменного наименования, товарного 
знака, знака обслуживания, географического указания. 

Фирменное наименование. Согласно п. 1 ст. 50 ГК юридическое лицо 
имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-
правовую форму. Это позволяет индивидуализировать юридическое лицо 
как субъекта гражданского права, т. е. отличить его от других однород-
ных предприятий, так как одноименных наименований предприятий, даже 
выпускающих одну и ту же продукцию, не должно быть.

Наименования некоммерческих организаций и унитарных предприятий, 
а в некоторых установленных законом случаях – коммерческих организа-
ций осуществляются путем обязательного указания на характер деятель-
ности юридического лица. Так, наименование некоммерческой организа-
ции в форме потребительского кооператива должно содержать указание на 
основную цель его деятельности и включать слова «кооператив» или «пот-
ребительский союз» либо «потребительское общество» (п. 3 ст. 116 ГК).

Фирменное наименование некоммерческой организации в ряде случаев 
должно включать дополнительные сведения, позволяющие судить о право-
мерности заключения юридическим лицом тех или иных сделок и о субъектах, 
несущих ответственность по обязательствам данного юридического лица. 

Фирменное наименование унитарного предприятия должно содержать 
указание на форму собственности, если иное не установлено законодатель-
ными актами. Фирменное наименование дочернего предприятия также 
должно содержать слово «дочернее» (п. 3 ст. 113 ГК). 

Фирменное наименование предприятия, владеющего имуществом на 
праве оперативного управления, должно содержать сведения о том, что 
данное предприятие является казенным (п. 3 ст. 115 ГК). 

Фирменное наименование полного товарищества должно включать 
имена (наименования) всех его участников, а также слова «полное това-
рищество» либо имя (наименование) одного или нескольких участни-
ков с добавлением слов «и компания» и «полное товарищество» (п. 3 
ст. 66 ГК).
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 Фирменное наименование коммандитного товарищества должно содержать 
либо имена (наименования) всех полных товарищей и слова «полное товари-
щество», либо имя (наименование) не менее одного полного товарища с добав-
лением слов «и компания» и «коммандитное товарищество» (п. 4 ст. 81 ГК).

Иными словами, юридическое лицо может иметь различного рода 
наименования, в том числе допускается использование в этих целях и собс-
твенных имен учредителей. Однако во всех случаях это должно сопровож-
даться указанием на организационно-правовую форму.

Включение в наименование юридического лица указаний на официаль-
ное полное или сокращенное название Республики Беларусь, слов «нацио-
нальный» и «белорусский», включение такого названия либо элементов 
государственной символики в реквизиты документов или рекламные мате-
риалы юридического лица допускается в порядке, определяемом Прези-
дентом Республики Беларусь (п. 1 ст. 50 ГК).

Право на фирменное наименование есть исключительное право юри-
дического лица использовать это наименование на товарах, их упаковке, 
в рекламе, вывесках, проспектах, счетах, печатных изданиях, официаль-
ных бланках и иной документации, связанной с его деятельностью, а также 
при демонстрации товаров на выставках и ярмарках, которые проводятся 
на территории Республики Беларусь (п. 1 ст. 1013 ГК).

Фирменное наименование юридического лица может быть также 
использовано в принадлежащем ему товарном знаке (ст. 1014 ГК).

Исключительное право на наименование, зарегистрированное в Рес-
публике Беларусь в качестве обозначения юридического лица, действует 
на всей территории Республики Беларусь.

На наименование, зарегистрированное или общепризнанное в инос-
транном государстве, исключительное право на территории Республики 
Беларусь действует в случаях, предусмотренных законодательством (п. 1 
ст. 1015 ГК).

В случае если лицо неправомерно использует чужое зарегистрирован-
ное фирменное наименование, то оно по требованию обладателя права на 
фирменное наименование обязано прекратить его использование и возмес-
тить причиненные убытки.

Таким образом, фирменное наименование определяет конкретное юри-
дическое лицо, позволяет отличить его от других предприятий и, следова-
тельно, характеризует его деловую репутацию.

Фирменное наименование юридического лица определяется при 
утверждении его устава и подлежит регистрации путем включения в Еди-
ный государственный регистр юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей (п. 2 ст. 1013 ГК).

Наименование юридического лица указывается в его учредительных 
документах.
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Право на фирменное наименование сроком не ограничено. Действие права 
на фирменное наименование прекращается с ликвидацией юридического 
лица или с изменением его фирменного наименования (п. 2 ст. 1015 ГК).

Право на фирменное наименование неотделимо от юридического лица, 
что получило отражение и в законе. Так, в соответствии со ст. 1016 ГК 
отчуждение и переход права на фирменное наименование юридического 
лица не допускается, кроме случаев реорганизации юридического лица 
или отчуждения предприятия в целом.

Обладатель права на фирменное наименование может разрешить дру-
гому лицу использование своего наименования путем выдачи лицензии. 
Однако при этом в лицензионном договоре должны быть обусловлены меры, 
исключающие введение потребителя в заблуждение (п. 2 ст. 1016 ГК).

С наименованием юридического лица неразрывно связано такое инди-
видуализирующее его продукцию, работы и услуги понятие, как товарный 
знак и знак обслуживания.

Товарный знак и знак обслуживания. Товарным знаком и знаком 
обслуживания согласно п. 1 ст. 1017 ГК и ст. 1 Закона от 5 февраля 1993 г. 
№ 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» признается обоз-
начение, способствующее отличию товаров, работ и (или) услуг одних лиц 
от однородных товаров, работ и (или) услуг других лиц (например, шоко-
лад «Идеал», завод «Калибр», аббревиатура «Бел ОМО», оригинальная 
упаковка и т. д.).

Товарный знак и знак обслуживания – понятия идентичные, разница 
в том, что первый используется для обозначения предметов материального 
мира, в последний – компаниями, оказывающими услуги, т. е. не произво-
дящими материальных благ.

Понятия «бренд», «логотип», «торговая марка» в законодательстве Рес-
публики Беларусь не используются. Все они подпадают под определение 
товарного знака.

Товарным знаком может быть не любое обозначение, а только такое, 
которое отвечает определенным условиям. Так, товарным знаком призна-
ется условное обозначение:

1) носящее характер символа, который помещается на выпускаемой 
продукции, ее упаковке или сопроводительной документации;

2) позволяющее потребителю без особого труда узнать нужную ему про-
дукцию и не спутать ее с аналогичной продукцией других производителей;

3) являющееся новым;
4) зарегистрированное в установленном законом порядке.
В качестве товарных знаков и знаков обслуживания к регистрации 

допускаются разнообразные условные обозначения, которые принято раз-
личать по форме выражения, кругу пользователей, степени известности, 
сфере использования и некоторым иным моментам.
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По форме выражения товарные знаки и знаки обслуживания могут быть:
– словесными (сочетание цветов, отдельных букв, цифр, собственное 

имя – Атлант, Коммунарка, Ford, МАЗ и т. д.);
– изобразительными (рисунки, графические символы, сочетание цве-

тов и т. д.);
– объемными, включая форму товара или его упаковку;
– комбинациями таких обозначений.
Иные обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных 

знаков в случаях, предусмотренных законодательными актами.
В зависимости от числа субъектов, имеющих право на пользование 

товарным знаком, различают:
– индивидуальный знак – обозначение, зарегистрированное на имя 

отдельного лица;
– коллективный знак. Согласно ст. 1021 ГК объединение лиц, создание 

и деятельность которого не противоречат законодательству государства, 
в котором оно создано, вправе зарегистрировать в Республике Беларусь 
коллективный знак, предназначенный для обозначения производимых 
и (или) реализуемых этими лицами товаров, выполняемых работ и (или) 
оказываемых услуг, обладающих едиными качественными или иными 
общими характеристиками.

По степени известности товарные знаки и знаки обслуживания 
подразделяются:

– на общеизвестные;
– обычные.
К общеизвестным относятся те товарные знаки, которые достаточно 

хорошо известны широкому кругу потребителей. Согласно Парижской кон-
венции по охране промышленной собственности общеизвестные товарные 
знаки, в отличие от обычных товарных знаков, подлежат правовой охране 
независимо от их регистрации.

Применительно к сфере использования товарный знак – это обозна-
чение, помещаемое на товаре (упаковке) производственными или торго-
выми предприятиями для индивидуализации товара и его производителя, 
продавца. Знак обслуживания применяется предприятиями в сфере транс-
порта, строительства, издательской деятельности, информации, оказания 
бытовых услуг и т. д.

Законодательством предусмотрены основания для отказа в регистра-
ции товарных знаков. Так, в соответствии со ст. 4 Закона «О товарных зна-
ках и знаках обслуживания» не допускается регистрация товарных знаков:

1) не имеющих признаков различия;
2) вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров опре-

деленного вида;
3) являющихся общепринятыми символами и терминами;
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4) доминирующее положение в которых занимают знаки и (или) указа-
ния, используемые для обозначения вида, качества, количества, свойства, 
назначения, ценности товаров, а также времени, места и способа их про-
изводства или сбыта;

5) представляющих собой форму товара или его упаковку, определя-
ющиеся исключительно или главным образом сущностью или природой 
товара, необходимостью достижения технического результата, существен-
ной ценностью товара.

Указанные обозначения могут быть включены в товарный знак в качес-
тве неохраняемых элементов, если не занимают в нем доминирующего 
положения.

Не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из 
обозначений, представляющих собой государственные гербы, флаги и эмб-
лемы, официальные названия государств, флаги, эмблемы и сокращенные 
или полные наименования международных межправительственных орга-
низаций, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, 
награды и другие знаки отличия, или сходных с ними до степени смеше-
ния. Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы 
в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компе-
тентного органа или их владельца.

Законодательными актами определены и некоторые другие случаи, 
когда не допускается регистрация в качестве товарных знаков. 

Согласно ст. 1018 ГК (ст. 2 Закона Республики Беларусь «О товарных 
знаках и знаках обслуживания») правовая охрана товарного знака на 
территории Республики Беларусь осуществляется на основании его регис-
трации в государственном учреждении «Национальный центр интеллек-
туальной собственности» (патентный орган) в порядке, установленном 
законодательством о товарных знаках и знаках, или в силу международных 
договоров Республики Беларусь.

Помимо национальной системы регистрации товарных знаков сущест-
вует международная, в рамках Мадридского соглашения о международной 
регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. и протокола к нему (1995 г.) Меж-
дународная регистрация товарных знаков осуществляется Международным 
бюро ВОИС по принципу экстерриториальности. Международная регистра-
ция имеет правовые последствия, как и национальная, т. е. обязывает при-
знавать ее в странах, выбранных заявителем.

Право на товарный знак охраняется государством и удостоверяется 
свидетельством.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного 
знака, исключительное право владельца на товарный знак в отношении 
товаров, рвбот и (или) услуг, указанных в свидетельстве, и содержит изоб-
ражение товарного знака.



587Глава 40. Право промышленной собственности

Заявка на регистрацию товарного знака подается в патентный орган 
организацией (гражданином), а также через патент ного поверенного, заре-
гистрированного в этом органе.

Подготовка и подача заявки должна относиться к одному товарному 
знаку. Ее составными частями являются:

1) заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с ука-
занием заявителя, а также его места нахождения или места жительства;

2) заявленное обозначение;
3) перечень товаров, работ и (или) услуг, для которых испрашивается 

охрана товарного знака, сгруппированных по классам согласно Между-
народной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. Если 
заявитель не указывает класс (классы), патентный орган классифицирует 
товары по соответствующим классам Международной классификации 
товаров и услуг для регистрации знаков.

К заявке должны быть приложены:
1) документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установ-

ленном размере;
2) документ, удостоверяющий полномочия патентного поверенного, 

если заявка подается через него;
3) положение о коллективном знаке, если заявка подается на коллек-

тивный знак (ст. 6 Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания»).
На основании поданной заявки на регистрацию товарного знака про-

водится экспертиза. Она осуществляется патентным органом и включает 
предварительную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения. 
В период проведения экспертизы заявки заявителю может быть предло-
жено внести дополнения, уточнения или исправления в заявку.

Законом предусмотрена возможность заявителя отозвать заявку на 
любом этапе ее рассмотрения.

По результатам экспертизы заявителю сообщается решение о приня-
тии заявки к рассмотрению либо об отказе в принятии ее к рассмотрению, 
а также принимается решение о регистрации товарного знака либо об 
отказе в регистрации.

Если заявитель не согласен с результатами экспертизы, он имеет право 
в 3-месячный срок со дня получения решения по экспертизе подать в патент-
ный орган ходатайство о проведении повторной экспертизы заявленного обоз-
начения. В случае несогласия с результатами повторной экспертизы заявитель 
вправе в течение одного года с даты получения решения подать мотивированную 
жалобу в Апелляционный совет или в суд. Срок рассмотрения такой жалобы 
установлен в течение одного месяца с даты ее поступления. При несогласии 
с решением Апелляционного совета оно может быть обжаловано заявителем 
в течение шести месяцев с даты его получения в Верховный Суд Республики 
Беларусь (ст. 10 и 11 Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания»).
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Выдача свидетельства на товарный знак производится патентным 
органом на основании регистрации товарного знака в Государственном 
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь 
в месячный срок после получения документа об уплате установленной 
патентной пошлины.

Согласно ст. 1020 ГК (п. 1 ст. 13 Закона «О товарных знаках и знаках 
обслуживания») регистрация товарного знака действует в течение 10 лет 
с даты поступления заявки в патент ный орган.

Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен 
неограниченное число раз по заявлению владельца, поданному в течение 
послед него года ее действия, каждый раз на 10 лет.

Товарный знак может быть зарегистрирован на имя организации или 
гражданина (п. 2 ст. 2 Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания»).

Исходя из норм законодательства и практики его применения, право на 
товарный знак и знак обслуживания приобретают те лица, которые про-
изводят товары, занимаются их реализацией, ремонтом, осуществляют их 
сервисное обслуживание и т. п., а также оказывают потребителям всевоз-
можные услуги.

Что же касается граждан, они могут стать обладателями товарного 
знака и знака обслуживания при условии занятия ими предприниматель-
ской деятельностью. Гражданин вправе заниматься предпринимательской 
деятельностью с момента его государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя (ст. 22 ГК).

По товарному знаку судят о гарантии качества этого товара.
Согласно ст. 1019 ГК (ст. 3 Закона «О товарных знаках и знаках обслу-

живания») владелец товарного знака имеет исключительное право исполь-
зовать товарный знак и распоряжаться этим исключительным правом, 
а также право запрещать использование товарного знака другим лицам.

Никто не может использовать охраняемый на территории Республики 
Беларусь товарный знак без разрешения его владельца.

Порядок использования товарного знака регламентирован Законом Рес-
публики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания». Согласно 
ст. 20 использованием товарного знака признается его использование вла-
дельцем товарного знака либо лицом, которому такое право предоставлено 
на основании лицензионного договора в соответствии с законодательс-
твом, путем применения товарного знака на товарах, для которых он заре-
гистрирован, а также на этикетках, упаковках, в глобальной компьютерной 
сети Интернет (в том числе в доменном имени), на документации, связан-
ной с введением товара в гражданский оборот, при выполнении работ, ока-
зании услуг либо использование товарного знака с изменением его отде-
льных элементов, не влияющим на его различительную способность и не 
ограничивающим правовую охрану, предоставленную товарному знаку.
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Использованием может быть признано также применение товарного 
знака в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экс-
понатов на выставках и ярмарках, проводимых в Республике Беларусь, при 
наличии уважительных причин неиспользования товарного знака на това-
рах или на их упаковке.

Лица, осуществляющие посредническую деятельность, могут на основе 
договора использовать свой знак на реализуемых ими товарах наряду 
с товарным знаком изготовителя товаров, а также помещать его вместо 
товарного знака изготовителя.

Юридические лица, имеющие право использовать коллективный знак, 
могут наряду с коллективным знаком использовать свои товарные знаки на 
выпускаемых ими товарах.

Регистрация товарного знака не дает права его владельцу запретить 
другим лицам использование этого товарного знака в отношении това-
ров, которые были введены в гражданский оборот в Республике Беларусь 
непосредственно владельцем товарного знака или с его согласия. 

Исключительное право на товарный знак может быть уступлено вла-
дельцем товарного знака, работ и (или) услуг по договору другому лицу 
в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товар-
ный знак (ст. 1022 ГК, ст. 22 Закона «О товарных знаках и знаках обслу-
живания»).

Уступка прав на товарный знак не допускается, если она может явиться 
причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или 
его изготовителя.

Право на товарный знак может быть предметом залога.
В соответствии со ст. 1023 ГК (ст. 23 Закона «О товарных знаках и зна-

ках обслуживания») право на использование товарного знака может быть 
предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу 
(лицензиату) по лицензионному договору для всех или части товаров, 
в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

Лицензионный договор должен содержать условие о том, что качес-
тво товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что 
лицензиар осуществит контроль за выполнением этого условия.

Законодательством (ст. 24 Закона «О товарных знаках и знаках обслу-
живания») установлено, что договор, по условиям которого владелец 
уступает товарный знак другому юридическому лицу или гражданину, 
и лицензионный договор регистрируются в патентном органе и являются 
действительными для третьих лиц с даты их регистрации.

Стороны договора об уступке права на товарный знак, договора залога 
товарного знака, лицензионного договора обязаны уведомлять патентный 
орган о заключении, изменении и прекращении действия таких договоров 
в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь.
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Регистрация товарного знака может быть признана недействи-
тельной полностью или частично в течение всего срока ее действия, если 
она была произведена в нарушение требований, предусмотренных Зако-
ном Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания».

Законодательством предусмотрено и прекращение действия регист-
рации товарного знака. Оно производится патентным органом:

1) в связи с истечением срока действия регистрации;
2) в случае неиспользования товарного знака;
3) при ликвидации организации, в случае смерти гражданина – вла-

дельца товарного знака;
4) на основании письменного заявления об отказе от нее владельца 

товарного знака и др.
В соответствии с п. 3 ст. 20 Закона «О товарных знаках и знаках обслу-

живания» правовая охрана товарного знака может быть прекращена 
досрочно в отношении всех или части товаров, для индивидуализации 
которых товарный знак был зарегистрирован, вследствие неиспользования 
товарного знака без уважительных причин непрерывно в течение любых 
трех лет с даты его регистрации. Заявление о досрочном прекращении 
действия, регистрации товарного знака может быть подано в Верховный 
Суд Республики Беларусь любым лицом по истечении указанных трех лет 
при условии, что этот товарный знак не использовался до подачи такого 
заявления.

В целях защиты прав владельца товарного знака ст. 29 Закона «О товар-
ных знаках и знаках обслуживания» установлено, что за нарушение исклю-
чительного права на товарный знак виновные лица несут ответственность 
в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Лицо, незаконно использующее чужой товарный знак, по требованию 
владельца обязано не только прекратить его использование, но и возмес-
тить причиненные убытки. Владелец товарного знака или лицо, которому 
предоставлено право использования товарного знака по договору исклю-
чительной лицензии, могут по своему выбору требовать от лица, нару-
шившего исключительное право на товарный знак, вместо возмещения 
убытков выплаты компенсации в размере от 1 до 50 тыс. базовых величин, 
определяемом судом с учетом характера нарушения.

Географическое указание. Данный способ индивидуализации товара 
относят к специфическим объектам промышленной собственности.

Географическое указание по своим внешним признакам сходно 
с товарным знаком и знаком обслуживания. Основное различие между 
ними состоит в том, что географическое указание связывает свойства 
товара с конкретной географической средой, где был произведен товар, 
тогда как товарный знак идентифицирует непосредственно самого 
произ водителя.
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Субъектами охраны наименований мест происхождения товаров явля-
ются субъекты хозяйствования, которые имеют право использовать эти 
наименования для обозначения производимых ими товаров в соответству-
ющем географическом регионе.

Географическим указанием признается обозначение, которое иденти-
фицирует товар как происходящий с территории страны либо из региона 
или местности на этой территории, где определенные качество, репутация 
или другие характеристики товара в значительной степени связываются 
с его географическим происхождением («Минская», «Троицкое предмес-
тье», «Ессентуки» и др.). При этом «географическое указание» включает 
в себя понятия «наименование места происхождения товара» и «указание 
происхождения товара».

Согласно п. 2 ст. 1024 ГК наименованием места происхождения 
товара, которому предоставляется правовая охрана, являются обозна-
чение, представляющее собой либо содержащее современное или исто-
рическое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное 
наименование географического объекта, а также обозначение, произ-
водное от такого наименования и ставшее известным в результате его 
использования в отношении товара, особые свойства которого исключи-
тельно или главным образом определяются характерными для данного 
географического объекта природными условиями и (или) людскими 
факторами. 

Наименованием места происхождения товара может быть историческое 
название географического объекта (географический объект – какая-либо 
территория с официально определенными границами, например, страна, 
регион как часть страны, населенный пункт, местность).

Указанием происхождения товара признается обозначение, прямо 
или косвенно указывающее на место действительного происхождения или 
изготовления товара. Оно может быть представлено в виде названия гео-
графического объекта или изображения.

Эти специфические признаки обусловили необходимость выделения 
наименования происхождения товара и указания происхождения товара 
в качестве самостоятельных объектов правовой охраны.

Так, в отличие от «наименования места происхождения товара» «указа-
ние происхождения товара» не подлежит государственной регистрации.

Из нормы закона следует, что происхождение товара связано с назва-
нием страны, конкретной административно-территориальной единицы. 
Это очень важный признак, поскольку потребитель, приобретая товар, 
часто обращает внимание на географию происхождения товара. Возни-
кающие ассоциации по поводу места происхождения товара вызывают 
у потребителя определенное к нему отношение: положительное или отри-
цательное. 
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Важным специфическим признаком является выделение товара на 
основе его особых свойств характерными для этого географического 
объекта природными условиями и (или) иными факторами. Речь идет 
о том, что привязка к конкретному географическому названию подчер-
кивает известность этого товара и что именно эта продукция (товар) 
производится здесь благодаря природным условиям (например, пова-
ренная соль, калийные удобрения Солигорского калийного комбината) 
или профессиональному мастерству производителей товаров (например, 
продукция БелОМО).

В то же время не признается наименованием места происхождения 
товара и не подлежит регистрации обозначение, хотя и представляющее 
собой наименование географического объекта или содержащее наимено-
вание географического объекта, но вошедшее в Республике Беларусь во 
всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не 
связанное с местом его изготовления (ст. 1024 ГК).

Обозначением товара признается наименование места происхожде-
ния товара лишь с момента его государственной регистрации в патент-
ном органе или в силу международных договоров Республики Беларусь. 
Со времени регистрации осуществляется и правовая охрана наименования 
места происхождения товара.

Если лицо добросовестно использовало название географического объ-
екта, тождественное или сходное с зарегистрированным наименованием 
места происхождения товара, не менее чем через шесть месяцев до даты 
его первой регистрации, то оно сохраняет право на его дальнейшее исполь-
зование в течение срока, установленного патентным органом, но не более 
двух лет, считая с даты указанной регистрации (п. 3 ст. 1025 ГК).

На основании регистрации выдается свидетельство о праве пользова-
ния наименованием места происхождения.

Свидетельство действует в течение 10 лет, считая с даты поступления 
заявки в патентный орган. Этот срок может быть продлен по заявлению 
его владельца, поданному в течение последнего года действия свидетель-
ства, на 10 лет при сохранении условий, дающих право на пользование 
наименованием места происхождения товара. Продление срока действия 
свидетельства возможно неограниченное число раз (ст. 1027 ГК).

Порядок и условия регистрации и выдачи свидетельства на право поль-
зования наименованием места происхождения товара, признания недейс-
твительными и прекращения действия регистрации и свидетельства опре-
деляются законодательством о наименовании мест происхождения товаров 
(п. 4 ст. 1024 ГК).

Факт регистрации обозначения имеет правоустанавливающее значение, 
поскольку с этого момента заявитель приобретает право на его использо-
вание.
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Лицо, обладающее правом пользования географическим указанием, 
вправе помещать это наименование на товаре, упаковке, рекламе, проспек-
тах, счетах и использовать его иным образом в связи с введением данного 
товара в гражданский оборот (п. 1 ст. 1025 ГК).

Наименование места происхождения товара может быть зарегистри-
ровано несколькими лицами совместно для обозначения производимого 
ими на территории определенного географического объекта товара, осо-
бые свойства которого исключительно или главным образом определяются 
характерными для данного географического объекта природными услови-
ями и (или) людскими факторами. В подобного рода случаях право пользо-
вания наименованием места происхождения товара принадлежит каждому 
из этих лиц (п. 2 ст. 1025 ГК).

 Уступка права пользования географическим указанием и предоставле-
ние права пользования им на основании лицензии не допускаются (п. 4 
ст. 1025 ГК).

В Республике Беларусь правовая охрана наименования места проис-
хождения товара предоставляется на всей ее территории.

Правовая охрана наименования места происхождения товара, нахо-
дящегося в другом государстве, предоставляется в Республике Беларусь, 
если это наименование места происхождения товара зарегистрировано 
в стране происхождения товара и в Республике Беларусь в соответствии 
с ГК и законодательством о наименованиях мест происхождения товара 
(п. 2 ст. 1026 ГК).

Не исключена возможность аннулирования регистрации наименова-
ния места происхождения товара. Причиной аннулирования регистрации 
данного объекта промышленной собственности может быть исчезно-
вение характерных для географического объекта условий производства 
(например, выработка места, подготовленного для добычи йодистой соли), 
а также утрата товаром особых свойств (исчезновение сырья, потеря навы-
ков изготовления из-за отсутствия специалистов в этой области и т. п.).

Что касается правовой охраны указания происхождения товара, то она 
осуществляется на основании использования этого указания. Необходи-
мость правовой охраны указания происхождения товара состоит в недо-
пущении использования ложных (фальшивых) указаний происхождения 
товара, а также вводящих потребителя в заблуждение в отношении дейс-
твительного места происхождения товара. Указание происхождения товара 
не подлежит государственной регистрации (п. 5 ст. 1024 ГК).

Нарушителем права на географическое указание считается лицо, 
незаконно применившее его (географическое указание) на товаре, упаковке, 
рекламе, проспектах, счетах, а также иным образом в связи с введением 
товара в гражданский оборот. Более того, нарушением законодательства 
о географических указаниях считается использование зарегистрирован-
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ного наименования места происхождения товара лицами, не имеющими 
свидетельства, даже если при этом указывается подлинное происхождение 
товара, а также использование сходного обозначения для любых товаров, 
способного ввести потребителя в заблуждение относительно места проис-
хождения и особых свойств товара. 

Законодательством (ст. 1028 ГК) установлено, что лицо, имеющее 
право пользования географическим указанием, может потребовать от того, 
кто незаконно использует это указание, прекращения его использования, 
удаления с товара, его упаковки, бланков и тому подобной документации 
незаконно используемого географического указания или обозначения, 
сходного с ним до степени смешения, уничтожения изготовленных изобра-
жений географического указания или обозначения, сходного с ним до сте-
пени смешения, а если это невозможно, – изъятия и уничтожения товара 
и (или) упаковки.

Все перечисленные виды нарушений прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности являются основанием для привлечения нарушителя 
к гражданско-правовой ответственности, которая выражается, как правило, 
в форме возмещения убытков, пресечения действий, связанных с наруше-
нием, в восстановлении положения, существовавшего до нарушения.

Особенностью ответственности, предусмотренной гражданским зако-
нодательством, служит то, что они применяются, во-первых, по желанию 
лица, чьи права нарушены, во-вторых, применение норм гражданско-пра-
вовой ответственности не исключает возможности применения админист-
ративного и уголовного права.

§ 7. Недобросовестная конкуренция

В настоящее время конкуренция проявляет себя во всех сферах жизни 
общества. Применительно к интеллектуальной деятельности конкуренция 
включает в себя все объекты интеллектуальной собственности (от тары 
и упаковки до секретов производства (ноу-хау)). Конкуренция, которая 
способствует быстрому доведению лучшего товара до потребителя без 
нарушения правовых установок, не наказуема, а скорее, наоборот, поощря-
ема. Наказуемой же считается недобросовест ная конкуренция, т. е. все то, 
что не согласуется с установленными правилами, существующими обы-
чаями, традициями.

Термин «недобросовестная конкуренция» как правовой институт введена 
белорусским законодательством впервые. Ему в ГК посвящена гл. 68.

В соответствии со ст. 1029 ГК недобросовестная конкуренция в Рес-
публике Беларусь не допускается.
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Недобросовестной конкуренцией признаются:
1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать 

смешение в отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, товаров, работ, услуг или предпринимательской деятель-
ности конкурентов. Речь идет о действиях, направленных на смешение 
товаров, услуг одних юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей с товарами, услугами других юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. Например, выпущенные товары известной фирмы под 
своим товарным знаком и другими присущими им характерными призна-
ками смешиваются с товарами, вложенными в такую же упаковку и выпу-
щенными с таким обозначением, той же формы и т. п., но другой фирмой, 
которая конкурирует с первой.

Такое проявление действий (смешение товаров, услуг и т. п.) приво-
дит к подрыву авторитета известной фирмы, нарушению ее коммерческой 
деятельности, а в конечном итоге к потере получаемых доходов;

2) ложные утверждения при осуществлении предприниматель-
ской деятельности, способные дискредитировать юридическое лицо, 
индивидуального предпринимателя, товары, работы, услуги или пред-
принимательскую деятельность конкурента. В частности, ложные 
утверждения в отношении реализуемых товаров, проводимых работ, ока-
зываемых услуг распространяются одной фирмой по отношению к другой 
фирме (фирмам). Например, торговое предприятие «А» с целью получения 
приоритета в торговой деятельности ложно утверждает, что реализуемая 
торговым предприятием «В» обувь на самом деле изготовлена не той фаб-
рикой, которая указана в сопроводительных документах, и наоборот, дает 
информацию, что пользующаяся спросом обувь именно этой фабрики реа-
лизуется торговым предприятием «А»; 

3) указания или утверждения, использование которых при осущест-
влении предпринимательской деятельности может ввести в заблуж-
дение относительно характера, свойств, пригодности к применению 
или количества товаров, работ, услуг конкурента. В данном случае 
слова «указания», «утверждения» законодателем приведены без слова 
«ложные». Следовательно, указания и утверждения могут быть истин-
ными, но способны ввести в заблуждение. Например, утверждение конку-
рента, что поступившее сырье, из которого должен быть изготовлен товар, 
некачественное, не отвечает требуемым стандартам, на самом деле соот-
ветствует действительности; 

4) другие действия, противоречащие требованиям ГК и иных 
актов законодательства о конкуренции, при осуществлении предпри-
нимательской деятельности. Здесь речь идет о нормах, указанных в ГК, 
а также о нарушении антимонопольного и другого законодательства о кон-
куренции.
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Перечисленные действия конкурента считаются противозаконными 
и являются основанием для привлечения его к ответственности.

Ответственность за осуществление недобросовестной конку-
ренции предусмотрена ст. 1030 ГК, в соответствии с которой лицо, 
осущест вляющее недобросовестную конкуренцию, обязано прекра-
тить противоправные действия и опубликовать опровержение распро-
страненных сведений и действий, составляющих содержание недоб-
росовестной конкуренции. 

В свою очередь, лицо, потерпевшее от недобросовестной конку-
ренции, вправе требовать от недобросовестного конкурента возмеще-
ния причиненных убытков.

С одной стороны, привлечение к ответственности должно бази-
роваться на соответствующих правовых установках, опираться на 
нормы, обеспечивающие защиту против недобросовестной конкурен-
ции, пресечение и предупреждение монополистической деятельности, 
с другой – требуется наличие норм, направленных на создание усло-
вий, способствующих развитию конкуренции, ведь в конечном итоге 
разумная конкуренция – это хорошие высококачественные товары, 
выигрышные услуги. Улучшение качественных показателей товара, 
его низкая цена привлекают потребителя на сторону создателя такого 
товара (услуги).

Итак, борьба за конкурентоспособный товар есть борьба за потреби-
теля. Начало этой борьбе положил Закон Республики Беларусь от 10 дека-
бря 1992 г. № 2034-ХII «О противодействии монополистической деятель-
ности и развитии конкуренции». Впоследствии вышел новый Закон 
Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии 
монополистической деятельности и развитии конкуренции». Он, в част-
ности, содержит:

1) организационные и правовые основы ограничения, пресечения 
и предупреждения монополистической деятельности;

2) базовые установки, направленные на создание условий для 
развития конкуренции как основы функционирования эффективного 
товарного рынка;

3) требование тесной увязки всего этого с защитой прав потреби-
теля.

Конкурентная борьба должна тесно сочетаться с правом на добро-
совестную конкуренцию. В случае нарушения этого права потерпев-
шая сторона вправе прибегнуть к защите, которая может выражаться 
в требовании добросовестного конкурента не только прекратить про-
тивоправные действия, опубликовать опровержение распространен-
ных ложных утверждений, составляющих содержание недобросовест-
ной конкуренции, но и возместить причиненные убытки.
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РАЗДЕЛ III
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

ГЛАВА 41. Общие положения о наследовании

§ 1. Понятие, источники правового регулирования  
и основания наследования.
§ 2. Состав и открытие наследства.
§ 3. Наследование по завещанию.
§ 4. Наследование по закону.
§ 5. Принятие наследства и отказ от него.
§ 6. Раздел наследства. Переход наследства к государству. 
Ответственность наследников по долгам наследодателя.  
Свидетельство о праве на наследство.
§ 7. Особенности наследования отдельных видов имущества.

§ 1. Понятие, источники правового регулирования  
 и основания наследования

Конституция Республики Беларусь (ст. 44) подчеркивает неприкосно-
венность права собственности и закрепляет право наследования собствен-
ности. Право наследования собственности граждан означает право граж-
данина быть призванным к наследованию, условия и порядок перехода 
имущества умершего к другим лицам, а также правомочия и обязанности 
лица в случае принятия им наследства. 

Совокупность довольно значительного количества правовых норм, 
направленных на раскрытие понятий «наследство» и «право наследования», 
регулирование оснований и порядка возникших отношений по переходу 
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прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам, составляет 
подотрасль наследственного права.

Наследственное право не является застывшим, оно постоянно развивается 
и совершенствуется. Его история исчисляется от самых ранних этапов разви-
тия общества до настоящего времени. В частности, на ранних стадиях разви-
тия общества отношения, связанные с наследством, как и многие другие, регу-
лировались не нормами права, поскольку таковых еще не было, а присущими 
этому обществу традициями и обычаями. 

Значительные изменения в области наследственных отношений произошли 
в связи с переходом от общинной собственности к частной. В это время активно 
внедрялось частное присвоение средств и результатов производства, формиро-
валось право собственности на недвижимость.

Переход наследства постепенно начинает приобретать характер универ-
сального правопреемства, т. е. к наследнику наряду с наследственной массой 
переходят и долги наследодателя. Проявление этого наблюдалось уже в ранне-
классовом обществе (V–IV тысячелетиях до н. э.).

В дальнейшем стало появляться и такое основание перехода права на 
наследство, как завещание. Так, хотя в одном из первых памятников права – 
своде законов Вавилона, созданном в период царствования Хаммурапи (1792–
1750 гг. до н. э.), – не упоминалось напрямую о возможности наследования по 
завещанию, но в то же время из него следовало, что отец мог путем дарения 
увеличить долю одного сына за счет уменьшения наследственных долей дру-
гих сыновей.

В Афинах о наследовании по завещанию впервые упоминается в законода-
тельстве Солона (VI в. до н. э.). Права завещателя здесь несколько ограничены. 
Завещать мог лишь мужчина, не имеющий сыновей. Отец, имеющий детей 
мужского пола, усыновленные, а также женщины завещать не могли.

Как свидетельствует история развития общества, наиболее полное регу-
лирование наследственных отношений рабовладельческого строя содержится 
в римском праве. Римское наследственное право прошло долгий и сложный 
путь развития, который был неразрывно связан с ходом формирования римс-
кой концепции собственности и семьи.

Древнейшая римская система наследования, относящаяся к эпохе законов 
ХII таблиц, исходила из семейной общности имущества и агнатского родства.

В развитии римского наследственного права, как следует из литератур-
ных источников, принято различать четыре периода: наследственное право 
древнейшего периода (такое право именовалось цивильным наследованием), 
наследование по преторскому эдикту, наследование по императорскому доюс-
тиниановскому законодательству, наследование по законодательству Юстини-
ана (527–565 гг.).

В странах континентальной Европы наследственное право базиру-
ется на двух основополагающих принципах: свободе завещания и охране 
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интересов семьи. Наследование здесь рассматривается как универсаль-
ное правопреемство.

Что касается наследственного права Англии и Соединенных Штатов Аме-
рики, то имущество наследодателя сначала переходит по праву доверительной 
собственности к так называемому личному представителю умершего, который 
передает наследникам лишь часть имущества, оставшуюся после расчетов 
с кредиторами.

Своеобразной особенностью мусульманского права о наследовании явля-
ется отсутствие права родителей на ограничение числа наследников. Так, отец 
не может оставить все свое имущество только одному своему сыну (дочери), 
если у него их несколько.

История развития наследственного права в России и Беларуси показывает, 
что его становление происходило и рассматривалось неоднозначно.

Согласно такому известному памятнику права, как Русская правда, основу 
наследственного права составляли следующие положения: наследуют только 
члены семьи; воля завещателя подчинена этому порядку; наследодатель не 
может завещать имущество сторонним лицам; если нет членов семьи, то 
наследство переходит представителю общественной власти.

В XV–XVII вв. в сфере наследственного права Беларуси наблюдается тен-
денция к постепенному расширению круга наследников и правомочий насле-
додателя. 

Наследники по завещанию могли предъявлять иски и отвечать по обяза-
тельствам наследодателя только при наличии оформленного завещания, под-
тверждающего эти обязательства («доклады» и «записи»). Наследники же по 
закону предъявляли иски и отвечали по таким обязательствам «без докладу» 
и «без записи»1.

В дальнейшем по ходу развития общественно-экономических отношений 
претерпевает изменения и наследственное право. В праве о наследовании 
наметилась бόльшая свобода воли завещателя, закрепляется право наследо-
вания родственников по восходящей линии (матери, отца, деда, бабки), по 
степени кровного родства, предполагающего, что ближайшие родственники 
исключали дальнейших, получило закрепление в нормах наследование супру-
гами друг после друга в определенных законодательством долях.

В первые годы после Октябрьской революции в Белоруссии наследствен-
ные отношения, наряду с некоторыми другими имущественными отноше-
ниями, регулировались законодательством РСФСР. Наследование как тако-
вое не было отменено Октябрьской революцией и регулировалось старыми 
установками, поскольку они не противоречили новому строю. С принятием 
Декрета ВЦИК РСФСР от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» было 
введено новое регулирование наследственных отношений, которое в основном  

1 Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации. М., 2004. С. 12–15.
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сводилось к отмене наследования как по закону, так и по духовному завещанию 
отвергавшейся в то время частной собственности. В отношении же имущества 
трудовых хозяйств (состоявших из усадьбы, домашней обстановки, средств 
производства) Декрет не содержал нормы, запрещающей право наследования, 
т. е. такое имущество фактически переходило к наследникам умершего. Следо-
вательно, названный Декрет наряду с отменой наследования частной собствен-
ности, переходившей после смерти ее владельца в собственность государства, 
установил новые правила наследования личной собственности, т. е. был уста-
новлен институт наследования права личной собственности, который значи-
тельно отличался от прежнего права наследования.

В дальнейшем основы нового наследственного права, заложенные Декре-
том «Об отмене наследования», были развиты в нормах о наследовании, содер-
жащихся в Гражданском кодексе БССР, введенном в действие с 1 марта 1923 г. 
В нем было закреплено право наследования по закону и по завещанию, но 
устанавливался предел наследования (в 1926 г. предельный размер имущества, 
переходящего по наследству, был отменен). По Гражданскому кодексу БССР 
наследниками являлись супруг наследодателя и его прямые родственники по 
нисходящей линии. Наследство распределялось между всеми наследниками 
в равных долях, причем к наследованию все наследники призывались одно-
временно. Допуская наследование по завещанию, Гражданский кодекс БССР 
в то же время ограничивал свободу завещательных распоряжений, установив 
точные пределы, в которых наследодатель мог распорядиться принадлежащим 
ему имуществом.

По мере развития и совершенствования наследственного права подобного 
рода нормы претерпевали изменения. Свидетельством тому являются Закон 
Республики Беларусь от 3 марта 1994 г. № 2840-ХII «О внесении изменений 
и дополнений в Гражданский кодекс Республики Беларусь», а также вновь 
принятый Гражданский кодекс Республики Беларусь, которыми внесены зна-
чительные изменения в раздел «Наследственное право», в том числе и по рас-
ширению круга наследников по закону.

Нормы наследственного права сосредоточены в ГК (гл. 69–73 (ст. 1031–
1092)). Помимо общих норм, имеются специальные нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок оформления перехода наследства и оформления 
наследственных прав. К ним, в частности, относятся:

– Закон Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. № 305-З «О нотариате 
и нотариальной деятельности»; 

– Указ Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 366 
«О некоторых вопросах нотариальной деятельности»;

– Инструкция о порядке удостоверения завещаний и доверенностей, при-
равненных к нотариально удостоверенным, свидетельствования подлинности 
подписи на документах, утвержденная постановлением Министерства юсти-
ции Республики Беларусь от 19 февраля 2002 г. № 3;
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– постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 
от 21 декабря 2001 г. № 16 «О некоторых вопросах применения судами 
законодательства о наследовании».

Наследованием называется переход имущественных, а также некоторых 
неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина в порядке, уста-
новленном законодательством, к другим лицам, его наследникам.

При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное 
имущество) переходит к другим лицам в неизменном виде как единое целое 
и в один и тот же момент (универсальное правопреемство), если из ГК 
и иных законов не вытекает иное (п. 1 ст. 1031 ГК). Это означает, что: 

1) к наследникам переходят все принадлежавшие наследодателю на день 
открытия наследства права и обязанности, исключая лишь те из них, пере-
ход которых в порядке наследования не допускается в силу прямого указания 
закона либо переход которых невозможен в силу их юридической природы. 
Так, не входят в состав наследства права на возмещение вреда, причиненные 
жизни или здоровью, права и обязанности по алиментным обязательствам 
и другие права, указанные в п. 2 ст. 1033 ГК; 

2) права и обязанности наследодателя, входящие в состав наследства, 
переходят к наследникам вместе со способами обеспечения их исполнения 
и лежащими на них обременениями. Так, если в состав наследства входит 
обязательство, исполнение которого обеспечено поручительством, то оно 
сохраняет силу и при переходе прав кредитора по такому обязательству 
к наследнику; 

3) переход прав и обязанностей наследодателя к наследникам, приняв-
шим наследство, осуществляется в момент совершения наследником дейс-
твий, направленных на принятие наследства. Такой наследник считается при-
нявшим все наследственное имущество, в чем бы оно ни заключалось и где 
бы оно ни находилось, в один момент – в момент принятия наследства1.

Право наследования гарантируется законом (ст. 1031 ГК).
Наследодателем является лицо, чье имущество переходит к наследникам. 

В том случае, если лицо сделало завещание, оно называется завещателем.
Согласно ст. 1032 ГК основаниями наследования являются:
1) наследование по завещанию;
2) наследование по закону.
При наследовании по закону воля наследодателя в распределении наследс-

тва между наследниками не участвует, так как оно происходит в строгом соот-
ветствии с законодательством. Наследование по закону имеет место, когда 
завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства, а также 

1 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь с приложе ниями 
актов законодательства и судебной практики : в 3 кн. / отв. ред. В.Ф. Чигир. Минск, 2006.  
Кн. 3. С. 580.
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в иных случаях, установленных законодательством. Следовательно, на основа-
нии закона наследование всего имущества или его части происходит, если:

– наследодатель не оставил завещания;
– наследодатель завещал только часть имущества, поэтому другая часть 

достанется наследникам по закону;
– завещание признано полностью или в части недействительным (в пос-

леднем случае наследование по закону коснется только имущества, к которому 
относится недействительная часть завещания);

– наследники по завещанию не приняли имущества;
– наследник по завещанию умер раньше самого завещателя.
Для указанных случаев закон устанавливает круг наследников и порядок 

их призвания.
Для наследования по завещанию требуется, чтобы наследодатель выразил 

свою волю относительно распределения всего принадлежащего ему имущес-
тва или его части на случай своей смерти в особом документе, называемом 
завещанием.

§ 2. Состав и открытие наследства

Состав наследства. В состав наследства входят все права и обязанности, 
принадлежащие наследодателю на момент открытия наследства, существова-
ние которых не прекращается его смертью (п. 1 ст. 1033 ГК).

Объектами наследства являются паенакопления в жилищном, жилищ-
но-строительном, дачном, гаражном или ином потребительском кооперативе, 
имущественные права и обязанности наследодателя, основанные на договоре 
создания объекта долевого строительства, либо квартира, дача, гараж, иное 
помещение, машино-место, пай за которые полностью выплачен и данное 
имущество оформлено за наследодателем на праве собственности в установ-
ленном законодательством порядке. Если воля наследодателя на оформление 
указанного имущества на праве собственности была выражена в письменном 
заявлении, направленном в компетентные органы, но процедура оформле-
ния не была завершена в связи с его смертью, такое имущество может быть 
судом признано наследственным по требованию заинтересованных лиц (п. 4 
ст. 1033 ГК).

В состав наследства входят также земельные участки, находящиеся в част-
ной собственности граждан Республики Беларусь. В том случае, если ни один 
из наследников не может быть собственником земельного участка, этот учас-
ток переходит в государственную собственность, а наследники получают 
денежную компенсацию, равную сумме, которая выплачивается при выкупе 
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соответствующих земельных участков органами местного управления и само-
управления.

Что касается наследников – не граждан Республики Беларусь, постоянно 
проживающих на территории Республики Беларусь, вместо денежной компен-
сации они вправе получить соответствующие земельные участки в аренду при 
сохранении их целевого назначения в соответствии с земельным законодатель-
ством Республики Беларусь.

Законодательство предусматривает наследование имущества, предостав-
ленного Республикой Беларусь или административно-территориальной едини-
цей безвозмездно или на льготных условиях. Так, согласно ст. 1091 ГК средства 
транспорта и другое имущество, предоставленные гражданину Республикой 
Беларусь или административно-терри ториальной единицей безвозмездно или 
на льготных условиях в связи с его инвалидностью или другими подобными 
обстоятельствами, входят в состав наследства и наследуются на общих осно-
ваниях, установленных ГК, за исключением случаев, когда из установленных 
законом условий предоставления этого имущества следует, что оно передается 
лишь в пользование.

По наследству переходит право на воспроизведение (опубликование) и рас-
пространение произведений.

Как было отмечено, в состав наследства входят также паенакопления в пот-
ребительских кооперативах (жилищно-строительных, гаражных и др.). Зако-
нодательством установлено, что если паевой взнос полностью за квартиру, 
гараж, иное помещение, машино-место погашен и оформлен надлежащим 
образом за наследодателем на праве собственности, то в состав наследства 
включается и это имущество. В то же время может создаться и такая ситуа-
ция: наследодателем при его жизни после того, как пай был полностью выпла-
чен, подано письменное заявление в соответствующие органы об оформлении 
права собственности, например, на квартиру. Но эта процедура была прервана 
его смертью. Согласно законодательству такое имущество по требованию 
заинтересованных лиц может быть включено судом в состав наследства (п. 4 
ст. 1033 ГК).

По наследству могут переходить личные неимущественные права и обязан-
ности наследодателя. Круг этих прав ограничен. Например, право получить 
патент на изобретение умершего автора. В данном случае на наследника возла-
гается право охраны и защиты его изобретения, например, от посягательств на 
авторство, на незаконное использование.

Иными словами, основную часть наследства составляет имущество, нахо-
дящееся в собственности наследодателя. В то же время по наследству может 
переходить не любое имущество, которым при жизни пользовался наследо-
датель. В частности, не являются собственностью и не могут переходить по 
наследству самовольно возведенные строения (пристройка, надстройка, пере-
стройка и т. д.) (ст. 223 ГК).
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Не может наследоваться все имущество, совместно нажитое супругами за 
время брака, если один из них умер, а наследуется только его доля, которая 
обычно составляет половину общего супружеского имущества. Не являются 
объектом наследования имущественные права умершего, носящие строго 
личный характер (например, право на возмещение вреда, причиненного здо-
ровью наследодателя, обязанность по уплате алиментов, личные неимущес-
твенные права, не связанные с имущественными, права на пенсии, пособия 
и другие выплаты на основании законодательства о труде и социальном обес-
печении и др.).

Не переходит по наследству страховая сумма, которая подлежит выплате 
страховой компанией по договору добровольного личного страхования строго 
определенному лицу.

Принимая наследство, наследники одновременно принимают все права 
и обязанности. Наследник не может принять только права и отказаться от обя-
занностей либо принять только часть прав и отказаться от других. Поскольку 
к наследникам сразу переходят права и обязанности наследодателя, такое 
наследование принято называть универсальным правопреемством.

Наследниками признаются те граждане, которые находились в живых 
к моменту смерти наследодателя. Вместе с тем закон признает наследниками 
и лиц, родившихся после смерти наследодателя.

При наследовании по завещанию и по закону наследниками являются лица, 
находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при 
жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. 

Наследниками по завещанию могут быть также юридические лица, кото-
рые являлись созданными в момент открытия наследства, государство (Респуб-
лика Беларусь и административно-территориальные единицы) (ст. 1037 ГК). 
Они являются таковыми, если нет наследников, если наследники отказались 
от наследства либо завещание составлено на имя юридического лица Респуб-
лики Беларусь, административно-террито риальной единицы.

Законодательство содержит категорию лиц, которые не имеют права насле-
дования в силу своего недостойного поведения, так называемые недостойные 
наследники. Так, согласно ст. 1038 ГК не имеют права наследовать ни по 
закону, ни по завещанию лица, которые умышленно лишили жизни наследо-
дателя или совершили покушение на его жизнь. Исключения составляют лица, 
в отношении которых завещатель совершил завещание уже после покушения 
на его жизнь.

Отстраняются от наследования как по закону, так и по завещанию также 
лица, которые путем составления подложного завещания, созданием умышлен-
ного препятствия осуществлению наследодателем последней воли или иными 
умышленными противозаконными действиями способствовали призванию их 
самих или близких им лиц к наследованию либо увеличению причитающейся 
им доли наследства.
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Противозаконными действиями в данном случае являются также угроза 
наследникам с целью их отказа от наследства, убийство, подделка документов 
и т. д.

Не могут наследовать по закону родители после детей, в отношении кото-
рых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах 
ко времени открытия наследства, а также граждане, злостно уклонявшиеся 
от выполнения возложенных на них в силу закона обязанностей по содержа-
нию наследодателя. Такого рода факты должны быть подтверждены в судеб-
ном порядке.

Законодательством (ст. 1039 ГК) предусмотрено и так называемое вымо-
рочное наследство. Выморочным признается наследство в том случае, если:

1) нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
2) никто из наследников не имеет права наследовать (ст. 1038 ГК);
3) все наследники отказались от наследства.
Наследство может быть признано выморочным судом на основании заяв-

ления органа местного управления и самоуправления по месту открытия 
наследства по истечении одного года со дня открытия наследства. Если же 
расходы, связанные с охраной наследства и управления им, превышают его 
стоимость, то наследство может быть признано выморочным и до истечения 
указанного срока.

Выморочное имущество переходит в собственность государства (админис-
тративно-территориальной единицы по месту нахождения этого имущества) 
как к наследнику по закону.

Открытие наследства. Основанием для приобретения прав и выполнения 
обязанностей, принятых и возложенных по закону, является открытие наследс-
тва. Под открытием наследства понимается наступление юридических фак-
тов, с которыми закон связывает возникновение пра ва наследования. К таким 
юридическим фактам относятся смерть наследодателя или объявление судом 
пропавшего без вести гражданина умершим (ст. 41 ГК).

В этой связи важно определить время открытия наследства. Им призна-
ется день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим, как указано 
в п. 3 ст. 41 ГК, – день вступления в законную силу соответствующего решения 
суда или указанный в судебном решении день предполагаемой гибели лица 
от определенного несчастного случая. Речь идет о том, что для определения 
времени открытия наследства значение имеет только день, а не конкретный час 
этого дня смерти наследодателя. Поэтому умершие в один и тот же день лица, 
являющиеся наследниками по отношению друг к другу, считаются в целях 
наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют 
друг после друга. Наследство открывается после каждого из них в отдельности, 
и к наследованию призываются наследники каждого из них (ст. 1035 ГК).

Документом, подтверждающим день смерти, является свидетельство 
о смерти, выданное органами загса.
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Установление времени открытия наследства имеет важное правовое значе-
ние – по нему устанавливается круг призываемых наследников как по закону, 
так и по завещанию, состав наследственного имущества, начало течения срока 
на принятие наследства или отказ от него, на предъявление претензий креди-
торов, а также определяется продолжительность охраны наследственного иму-
щества и момент выдачи свидетельства о праве на наследство.

При установлении круга наследников следует иметь в виду, что таковыми 
могут быть лишь те лица, которые находились в живых на момент смерти 
наследодателя.

В случае одновременной смерти супругов или близких родственников, 
а также усыновителей и усыновленных, являющихся наследниками по отноше-
нию друг к другу (например, в результате автомобильной катастрофы, пожара), 
наследование открывается после каждого из них в отдельности и к наследова-
нию призываются наследники каждого из них.

Открытие наследства происходит не только в определенное время, но 
и в определенном месте. Под местом открытия наследства понимается 
последнее место жительства наследодателя, определяемое по регистрации 
наследодателя по месту жительства (при ее отсутствии – месту пребывания) 
на день открытия наследства, а если оно не известно, – место нахождения 
недвижимого имущества или основной его части, а при отсутствии недвижи-
мого имущества – место нахождения основной части движимого имущества 
(ст. 1036 ГК).

Доказательствами, подтверждающими место жительства наследодателя, 
может, служить, например, справка жилищно-эксплуатационной службы. Если 
же документы, подтверждающие место жительства наследодателя, отсутс-
твуют, наследники могут обратиться в суд с заявлением об установлении места 
открытия наследства.

При наступлении смерти лица, помещенного в дом престарелых, местом 
открытия наследства будет место нахождения этого дома. 

§ 3. Наследование по завещанию

Завещание – личное распоряжение гражданина, сделанное в установлен-
ной форме, о передаче после своей смерти принадлежащих ему имуществен-
ных прав другим лицам. Такое распоряжение может сделать лицо, обладающее 
дееспособностью в полном объеме (п. 1, 2 ст. 1040 ГК).

Завещание не допускается совершать через представителя (п. 3 ст. 1040 ГК). 
Следовательно, лишь сам завещатель вправе сделать распоряжение в состав-
ленном завещании на свое имущество или его часть (не исключая предметов 
обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким лицам, как 
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входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, поэтому допус-
каются завещания в пользу посторонних лиц и при наличии наследников по 
закону. Гражданин может также завещать свое имущество или его часть Рес-
публике Беларусь и административно-территориальным образованиям, отде-
льным организациям и т. п.

Завещатель может перечислить имущество (предметы), которое должно 
перейти к каждому из наследников, но может ограничиться и общим указа-
нием о том, что имущество завещается таким-то наследникам. Если доли 
наследников не определены в завещании либо не указаны конкретные пред-
меты, завещанные каждому из наследников, то они наследуют имущество 
в равных долях.

Неделимая вещь (ст. 133 ГК), завещанная двум или нескольким наследни-
кам, счи тается завещанной в долях, соответствующих стоимости завещанных 
им частей этой вещи. Незавещанная часть имущества распределяется между 
наследниками по закону, в том числе и теми, которым было имущество заве-
щано (ст. 1043 ГК).

В завещании может быть указано о распределении между наследниками 
конкретных вещей (например, дочери – дом, сыну – автомобиль, брату – 
личные вещи и т. д.), а остальное имущество распределить в долях. Если 
оставляется в наследство по завещанию дом нескольким наследникам, то 
каждому из них должна быть определена конкретная доля (1/2, 1/3 и т. д.). При 
этом завещатель вправе указать, какие комнаты должны перейти к каждому 
из наследников.

В завещании может быть указано как имущество, на которое ему прина-
длежит право собственности на момент открытия наследства, так и имущес-
тво, собственником которого он может стать на день открытия наследства (п. 3 
ст. 1041 ГК).

Завещать можно также свою долю в общем имуществе, нажитом в браке, 
хотя и числящемся по документам за другим супругом (например, свою долю 
в общем домовладении, зарегистрированном на другого супруга). В свою оче-
редь, нотариус обязан удостоверить такое завещание.

Нередки случаи, когда часть имущества делится между наследниками по 
закону соответствующей очереди, призываемыми к наследованию. В число 
этих наследников могут входить и те наследники по закону, которым другая 
часть имущества была оставлена по завещанию, поскольку в завещании не 
предусмотрено иное. Например, наследодатель завещал дачу двум дочерям, 
автомобиль – брату, а об остальном имуществе в виде вклада в банке и вещей 
обычной домашней обстановки распоряжений не сделал. Это незавещанное 
имущество делится между дочерьми – наследниками первой очереди. Если 
одна из дочерей проживала с наследодателем до его смерти, то она имеет пре-
имущественное право на установленные законом объекты из состава наследс-
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твенного имущества в счет своей наследственной доли вещи, находящейся 
в общей собственности (ст. 1082 ГК).

Если из завещания следует, что наследодатель не желал, кроме определен-
ной вещи, ничего оставить наследнику по закону, то последний не вправе учас-
твовать в разделе незавещанной части наследства.

Завещание должно отвечать всем установленным требованиям, лишь при 
этом условии оно способно изменить порядок наследования по закону.

Действующее наследственное право исходит из принципа свободы заве-
щания. Так, согласно ст. 1041 ГК гражданин может в завещании ли шить 
права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Заве-
щатель вправе также обусловить получение наследства определенным право-
мерным условием относительно характера поведения наследника, отменить 
и изменить составленное завещание в любой момент после его совершения 
и не обязан при этом указывать или сообщать кому-либо о причинах отмены 
или изменения им завещания. Закон ограничивает свободу завещатель-
ного распоряжения лишь правилами об обязательной доле в наследстве 
(ст. 1064 ГК), о недопущении возложения на наследников по завещанию обя-
занности в свою очередь распорядиться определенным образом завещанным 
им имуществом на случай их смерти, а также включении противоправных 
или невыполнимых для наследника условий (например, вступить в законный 
брак с лицом, указанным наследодателем, избрать местом жительства насе-
ленный пункт, где проживал наследодатель). Поскольку такого рода условия 
ограничивают права и свободы, они считаются незаконными, а следова-
тельно, и не подлежат исполнению. В то же время являются правомерными 
такие условия, оговариваемые в завещании, как трудоустройство на работу, 
если к этому нет препятствий по состоянию здоровья, получение наследс-
тва по достижении определенного возраста, забота о разумной сохранности 
наследства и др.

Завещание является односторонней сделкой. В нем выражена воля одного 
завещателя, поэтому порядок его составления и действительность не зависят 
ни от согласия наследников с его содержанием, ни от того, известно ли оно им. 
Односторонний характер завещания позволяет завещателю в дальнейшем при 
необходимости изменить свои распоряжения.

Принцип свободы завещания наряду с другими средствами обеспечивается 
тайной завещания. Лицо, удостоверяющее завещание, свидетели, а также 
гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до 
открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завеща-
ния, его составления, отмены или изменения (ст. 1050 ГК).

Составлять завещание не могут несовершеннолетние лица, а также при-
знанные судом недееспособными. Дееспособным гражданин должен быть 
именно в момент составления завещания, в противном случае оно будет счи-
таться недействительным.
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Если над лицом, имеющим в собственности имущество, установлено 
попечительство, то оно не вправе составлять завещание без предварительного 
согласия органов опеки и попечительства. Ограниченно дееспособный имеет 
право составить завещание, а соответствующие должностные лица удостове-
рить таковое при наличии согласия попечителя и разрешения органа опеки 
и попечительства.

Закон определяет категорию лиц, которые не могут быть лишены завещате-
лем права на наследство. Их именуют необходимыми наследниками. К ним 
относятся: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в 
том числе усыновленные), нетрудоспособный супруг, нетрудоспособные роди-
тели (усыновители).

Форма завещания и порядок его удостоверения. Завещание вступает 
в силу, когда лица, оставившего его, уже нет в живых.

Завещание считается действительным, если оно согласно ст. 1044 ГК 
составлено в письменной форме с указанием места и времени его составления, 
собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено. Несоб-
людение установленной формы удостоверения завещания влечет его недейс-
твительность. 

В завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения,  
за исключением случая, предусмотренного ст. 1046 ГК.

Не допускаются устные завещания, а также завещания хотя и подписанные 
завещателем и другими лицами, присутствующими при его составлении, но 
нотариально не удостоверенные.

Нотариальное удостоверение завещания совершают нотариусы, а в насе-
ленных пунктах, где их нет, выполнение некоторых действий, в том числе 
и удостоверение завещаний, возложено на органы местного управления 
и самоуправления. Завещания граждан Республики Беларусь, находящихся за 
границей, удостоверяются консульскими учреждениями.

Для удостоверения завещания гражданин должен лично явиться к нотари-
усу. Если же завещатель не может этого сделать ввиду болезни либо по другим 
уважительным причинам, он может пригласить нотариуса для удостоверения 
завещания в больницу или на дом.

При удостоверении завещаний устанавливается личность завещателя, 
выясняется его дееспособность, а в необходимых случаях – его способность 
понимать значение своих действий и т. д.

Закон (ст. 1044 ГК) требует, чтобы завещание подписывалось самим 
завещателем. Однако если он в силу физических недостатков (болезни 
или неграмотности) не может собственноручно подписать завещание, оно 
по просьбе завещателя может быть подписано в присутствии нотариуса 
или другого должностного лица, удостоверяющего завещание, другим 
гражданином. При этом в завещании указывается причина, в силу кото-
рой завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также  
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фамилия, имя, отчество и постоянное место жительства гражданина, под-
писавшего завещание.

Не могут подписывать завещание лица, в пользу которых завещается иму-
щество, их близкие родственники, сотрудники органа, выполняющего нотари-
альные действия, граждане, не обладающие полной дееспособностью, негра-
мотные лица, а также лица, имеющие судимость за дачу ложных показаний, 
и др. В равной мере изложенное распространяется и на свидетелей, присутс-
твующих в случаях, установленных законом, при составлении, подписании 
или удостоверении завещания.

Нельзя составить и удостоверить завещание от имени нескольких лиц даже 
в том случае, если эти лица – супруги.

В соответствии со ст. 1045 ГК нотариально удостоверенное завещание 
должно быть написано завещателем либо записано с его слов в присутствии 
свидетеля нотариусом с использованием общепринятых технических средств 
(например, персональный компьютер).

Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, должно быть 
полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса и свидетеля до 
подписания завещания. В случае если физические недостатки, болезнь или 
неграмотность завещателя не позволяют ему это сделать, текст завещания 
оглашается для него свидетелем в присутствии нотариуса, о чем в завещании 
делается соответствующая запись с указанием причин, по которым завещатель 
не смог лично прочитать завещание.

Свидетели и лица, подписывающие завещание вместо завещателя, долж ны 
быть предупреждены нотариусом о соблюдении тайны завещания.

К числу завещаний, требующих нотариального удостоверения, относится 
и так называемое закрытое завещание. Порядок его составления, форма 
и подписание регламентированы ст. 1046 ГК.

Закрытым признается завещание, которое по желанию завещателя удос-
товеряется нотариусом без ознакомления с его содержанием других лиц, вклю-
чая и нотариуса. Оно должно быть собственноручно написано и подписано 
завещателем. Несоблюдение этих правил влечет недействительность завеща-
ния, о чем нотариус обязан предупредить завещателя.

Порядок подготовки закрытого завещания состоит в следующем. 
Собственноручно написанное и подписанное наследодателем заве-
щание вкладывается в конверт и в присутствии самого завещателя 
и двух свидетелей, которые должны поставить на нем свои подписи, 
запечатывается в другой конверт. На этом конверте нотариус учиняет 
надпись, содержащую сведения о лице, от которого им принято закры-
тое завещание, о месте и дате его принятия, фамилии, имени, отчестве 
и месте жительства каждого свидетеля. Принимая от завещателя кон-
верт с завещанием, нотариус должен предупредить завещателя о пра-
вах на обязательную долю несовершеннолетних и нетрудоспособных 
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детей и нетрудоспособных родителей и супруга, о чем производится 
соответствующая запись.

При поступлении сведений о смерти лица, совершившего завещание, нота-
риус обязан проверить такие сведения через органы загса.

При поступлении копии актовой записи о смерти или представлении сви-
детельства о смерти такого лица заинтересованными лицами нотариус не 
позднее 15 дней производит вскрытие конверта с завещанием в обязательном 
присутствии двух свидетелей. При процедуре вскрытия конверта могут при-
сутствовать и заинтересованные лица. Вскрыв конверт, но тариус оглашает 
полный текст вложенного в конверт завещания. После оглашения завещания 
нотариусом составляется протокол, в котором должны быть отражены место, 
дата и время вскрытия конверта, фамилия, имя, отчество нотариуса, свидете-
лей и присутствующих заинтересованных лиц, место их постоянного прожива-
ния, состояние конвертов и содержание учиненных на них записей, факт огла-
шения нотариусом содержащегося в конверте документа, полный текст этого 
документа, подписи нотариуса и свидетелей.

Закон требует, чтобы после вскрытия конверта с завещанием и проведения 
соответствующей процедуры нотариус не позднее следующего дня направил 
сообщение заинтересованным лицам об их праве наследования.

Следует отметить, что существуют завещания, приравниваемые к нота-
риально удостоверенным (ст. 1047 ГК). К ним приравниваются:

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпи-
талях, других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую 
помощь в стационарных условиях, или проживающих в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместите-
лями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей 
и других организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь 
в стационарных условиях, а также начальниками госпиталей, руководителями 
домов-интернатов для престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, ходящих 
под флагом Республики Беларусь, удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и других 
подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

4) завещания военнослужащих в пунктах дислокации воинских частей, 
где нет нотариусов, а также завещания работающих в этих частях гражданс-
ких лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные 
командирами этих частей;

5) завещания лиц, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание 
в виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы, пожизненного заклю-
чения, или местах содержания под стражей, удостоверенные начальниками 
соответствующих учреждений, исполняющих наказание, или руководителями 
администраций мест содержания под стражей.
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Перечисленные завещания должны быть подписаны завещателем в при-
сутствии свидетеля, который также подписывает завещание. Затем это завеща-
ние направляется лицом, его удостоверившим, через орган юстиции нотариусу 
по месту жительства завещателя.

Порядок удостоверения завещаний указанными лицами урегулирован 
соответствующими нормативными правовыми актами. Удостоверенные заве-
щания хранятся у нотариуса по месту постоянного жительства завещателя, что 
облегчает их розыск.

При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или 
судом должно приниматься во внимание буквальное значение содержащихся 
в нем слов и выражений. При неясности буквального смысла какого-либо 
положения в завещании этот смысл устанавливается путем сопоставления 
этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. Но 
всегда при этом должно обеспечиваться наиболее полное осуществление пред-
полагаемой воли завещателя (ст. 1051 ГК). 

Завещателю предоставлено право распорядиться своим имуществом путем 
составления следующих распоряжений:

1. Подназначение наследника. Подназначение наследника осуществля-
ется в соответствии со ст. 1042 ГК. Так, кроме основного, возможно назначение 
еще одного наследника на тот случай, если назначенный завещателем наслед-
ник не примет наследство, откажется от него, будет устранен от наследования 
как недостойный наследник либо умрет раньше, чем оно открылось, а также 
на случай невыполнения наследником по завещанию правомерных условий 
наследодателя назначить другого наследника (подназначение наследника).

Подназначенным наследником может быть любое лицо, в том числе и не 
входящее в круг наследников по закону, а также Республика Беларусь и адми-
нистративно-территориальное образование. Но при этом, разумеется, должны 
быть соблюдены интересы необходимых наследников. Нельзя подназначить 
наследника к тому наследнику, который принял наследство. Это связывало бы 
наследника в праве распоряжаться по своему усмотрению перешедшим к нему 
в собственность имуществом.

Если наследник умрет после открытия наследства, не успев принять его, 
право на принятие причитающейся ему доли переходит к его наследникам. 
В этом случае подназначенный наследник не наследует. Но если наследники 
умершего наследника не примут наследства, оно наследуется подназначенным 
наследником.

Исполнение завещания возлагается на назначенных в завещании наследни-
ков. Как правило, наследники, принявшие наследство, являются субъектами 
исполнения завещания.

Отказ наследника от завещания не в пользу подназначенного наследника 
не допускается, т. е. законом наследникам запрещено отказываться от заве-
щанного им наследства в пользу другого лица. В случае отказа наследника 
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от наследства, указанного в завещании, оно может перейти только к подназна-
ченному наследнику (п. 1 ст. 1075 ГК).

2. Завещательный отказ. Завещатель согласно ст. 1054 ГК вправе воз-
ложить на наследника по завещанию исполнение за счет наследства какого-
либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лиц 
(отказополучателей). Так, он может обязать наследника выплатить опреде-
ленную сумму денег, предоставить другому лицу право пожизненного пользо-
вания наследственным домом или его частью и т. п. Это право пожизненного 
пользования домом или квартирой (или частью дома, квартиры) сохраняет 
свою юридическую силу и в случае перехода права собственности на дом 
от наследника к другим лицам (при дарении, купле-продаже).

Право пожизненного пользования неотчуждаемо, непередаваемо и не пере-
ходит к наследникам отказополучателя.

В данном случае речь идет о том, что на наследника, к которому перехо-
дит жилой дом (квартира) или иное жилое помещение, завещатель вправе 
возложить обязанность предоставить другому лицу пожизненное пользование 
этим жилым помещением или определенной его частью. Право пожизненного 
пользования, предоставленное отказополучателю, не является основанием для 
проживания в этом жилом помещении членов его семьи, если в завещании не 
было определено иное.

Отказополучателями могут быть лица как входящие, так и не входящие 
в число наследников по закону. Они приобретают право требовать от наслед-
ников исполнения обязательства.

Содержание завещательного отказа сводится к предоставлению отказо-
получателю определенного имущественного права, которое приобретается 
от наследника, принявшего наследство, а не от завещателя непосредственно. 
Иными словами, лицо, наследовавшее имущество по завещанию, выступает 
должником, а отказополучатель – кредитором. Наследник, на которого возло-
жено исполнение завещательного отказа, должен исполнить его лишь в преде-
лах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущес-
тва за вычетом падающей на него части долга наследодателя. Например, при 
получении наследства на сумму 10 тыс. р., наличии завещательного отказа на 
5 тыс. р. и долгов на 3,5 тыс. р. наследник обязан выполнить завещательный 
отказ только на 1,5 тыс. р.

Иногда наследник по завещанию не принимает наследства, обремененного 
завещательным отказом. В такого рода случаях обязанность исполнения заве-
щательного отказа переходит на других наследников, принявших это наследс-
тво. Исполнителем завещательного отказа могут быть любые наследники, 
в том числе и необходимые, но последние исполняют завещательный отказ 
с учетом их права на обязательную долю в наследстве. 

Согласно п. 6 ст. 1038 ГК отказополучатель может быть лишен права полу-
чить завещательный отказ, если судом будет установлено, что он совершил 
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какие-либо противозаконные действия против наследодателя или его наслед-
ников, или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной 
в завещании, и тем самым способствовал возложению на наследника завеща-
тельного отказа в свою пользу.

В случае если требование отказополучателя не выполняется, он вправе 
добиваться его осуществления в принудительном порядке со дня открытия 
наследства.

Если наследник, на которого возложено исполнение завещательного отказа, 
умрет раньше наследодателя или не примет наследства, обязательство испол-
нения завещательного отказа переходит на других наследников, получивших 
его долю. В случае если имущество стало выморочным, исполнение завеща-
тельного отказа переходит к административно-территориальной единице.

При возложении завещательного отказа на лицо, имеющее право на обяза-
тельную долю, оно исполняет завещательный отказ лишь в пределах той сто-
имости перешедшего к нему наследственного имущества, которая превышает 
размер его обязательной доли.

3. Возложение. Другим завещательным распоряжением, предусматри-
вающим для наследника (наследников) обязанность совершить определен-
ное действие, является так называемое возложение. Суть его состоит в том, 
что завещатель возлагает на одного или нескольких наследников исполнение 
действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели 
(п. 1 ст. 1055 ГК). Такие действия могут быть имущественного и неимущес-
твенного характера. Например, завещатель обязывает наследника передать 
10 тыс. р. отделу образования на приобретение книг и игрушек для воспитан-
ников детского дома, личную библиотеку школе, в которой он учился. 

Предметом возложения может быть также содержание животных, надзор 
и уход за ними.

Требовать от наследника совершения действий для общеполезной цели 
имеют право в суде заинтересованные лица, любой из наследников, а также 
исполнитель завещания. 

Возложение отличается от завещательного отказа тем, что, во-первых, 
может состоять в имущественных и неимущественных действиях, а завеща-
тельный отказ – только в имущественных; во-вторых, направлено на общепо-
лезную цель, тогда как завещательный отказ предоставляет имущественную 
выгоду определенному лицу.

Отмена и изменение завещания. В соответствии со ст. 1049 ГК сделанное 
гражданином завещание может быть им в любое время отменено и изменено, 
а также составлено новое завещание.

Изменение завещания производится путем составления нового, которое 
либо содержит распоряжения, отсутствующие в предыдущем завещании, и тем 
самым дополняет последнее, либо исключает некоторые ранее сделанные рас-
поряжения без замены их другими. Если ранее составленное завещание про-
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тиворечит в определенной части завещанию, составленному позднее, то эта 
часть считается отмененной; сохраняют силу только те пункты предыдущего 
завещания, которые не противоречат новому завещанию.

Полная отмена завещания производится путем составления нового завеща-
ния, содержащего иные распоряжения по сравнению с ранее сделанными, или 
путем подачи заявления об отмене предыдущего завещания нотариусу.

Заявление об отмене завещания пересылается нотариусу, удостоверившему 
отмененное завещание. Ему же пересылается и новое завещание, приравнен-
ное к нотариальному.

Завещание может быть отменено путем уничтожения всех его экземпляров 
завещателем или по письменному распоряжению завещателя – нотариусом.

Заявление об отмене завещания должно быть подписано и нотариально 
удостоверено.

Завещательные распоряжения денежными средствами в банках 
или небанковских кредитно-финансовых организациях. Этому воп-
росу посвящена ст. 1048 ГК. Гражданину, имеющему денежные средства 
во вкладах в банке (вкладчику) или находящихся на любом ином его счете 
в банке, предоставлено право на случай своей смерти сделать соответствую-
щее распоряжение банку. Так, денежные средства могут быть им завещаны 
по его усмотрению либо в порядке, предусмотренном правилами о форме 
завещания (нотариально удостоверенные завещания, закрытое завещание 
и завещания, приравненные к нотариально удостоверенным), либо путем 
совершения завещательного распоряжения непосредственно в том банке 
или небанковской кредитно-финансовой организации, в которых открыт 
банковский счет либо размещен банковский вклад (депозит). В отношении 
средств на счете такое завещательное распоряжение имеет силу нотари-
ально удостоверенного завещания. 

На сделанное завещательное распоряжение правами на средства в банке 
или небанковской кредитно-финансовой организации распространяются 
общие правила. Оно должно быть собственноручно написано и подписано 
завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим 
банка, имеющим на это право.

Как и все распоряжения завещателя, так и распоряжение, сделанное им 
в банке или небанковской кредитно-финансовой организации, может быть 
впоследствии отменено или изменено нотариально удостоверенным завеща-
нием; об этом вкладчик должен сообщить в отделение банка. Невыполнение 
этого условия освобождает банк от ответственности за выплату вклада по 
ранее сделанному завещательному распоряжению, которое имеется в банке.

Распоряжение должно быть сделано в отношении своей доли, но, если оно 
было сделано в отношении всей суммы денег и по нему произошла выплата, 
это не лишает других наследников права истребования причитающейся 
им наследственной доли. Речь идет о том, что, хотя в отношении денежных 
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средств в банке и совершено завещательное распоряжение, они наряду с дру-
гим имуществом входят в состав наследства и наследуются на общих основа-
ниях. Денежные средства могут быть выданы на основании предъявления сви-
детельства о праве на наследство. До представления свидетельства банк или 
небанковская кредитно-финансовая организация вправе выдать наследникам, 
указанным в завещательном распоряжении, со счета наследодателя сумму, не 
превышающую 100 базовых величин.

Недействительность завещания. Завещание, как и любая сделка, может 
быть признано недействительным по следующим основаниям:

1) несоблюдение предписанной формы завещания (например, так называ-
емое домашнее завещание);

2) совершение завещания лицом, не обладающим дееспособностью (напри-
мер, признанным судом недееспособным вследствие душевной болезни);

3) несоответствие содержания завещания требованиям закона (например, 
составлено в отсутствие завещателя);

4) составление завещания под влиянием неправомерного воздействия 
на сознание и волю завещателя других лиц (угроза, обман, насилие) или его 
существенного заблуждения;

5) составление завещания лицом, не способным в тот момент понимать 
значения своих действий или руководить ими (это может быть и дееспособное 
лицо, но находящееся в таком состоянии, которое не позволяло ему осмысли-
вать происходящее).

В случае признания завещания недействительным вступает в силу поря-
док наследования по закону. 

Не могут служить основанием для признания завещания недействитель-
ным описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, 
подписания или удостоверения, если будет доказано, что они не могут влиять 
на понимание волеизъявления завещателя (п. 2 ст. 1052 ГК).

Действительность завещания может оспариваться в суде в течение 3-лет-
него срока исковой давности, исчисляемой по общим правилам, но не ранее 
открытия наследства.

Исполнение завещания. Исполнение завещания означает выполнение 
воли наследодателя, изложенной в завещании. Завещатель может поручить 
исполнение завещания указанному им в завещании лицу (ст. 1053 ГК). Это 
лицо не должно быть наследником, а выступать именно в роли исполнителя 
завещания или так называемого душеприказчика. Лицо, изъявившее желание 
быть исполнителем завещания, должно это подтвердить собственноручной 
подписью на завещании либо в заявлении, приложенном к завещанию. Если 
в завещании о таком исполнителе речи не идет, то наследники по соглаше-
нию между собой могут его определить. При недостижении такого соглашения 
исполнитель может быть назначен судом по требованию одного или несколь-
ких наследников из предложенных ими суду лиц.
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Изложенное не означает, что исполнитель остается бесправным. Он 
в любое время может отказаться от исполнения возложенных на него обязан-
ностей, заранее известив об этом наследников по завещанию. Исполнитель 
завещания может быть освобожден от исполнения возложенных на него обя-
занностей и по решению суда на основании заявления наследников.

На исполнителя завещания возлагается обеспечение перехода к наслед-
никам имущества в соответствии с волей завещателя и законом, охрана 
наследства, обязанность получить и передать причитающиеся суммы 
наследникам, а также требовать от наследников исполнения завещатель-
ного отказа или возложения.

Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства 
необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а также на 
выплату ему вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено 
завещанием.

§ 4. Наследование по закону

Круг наследников по закону. Наследники по закону подразделяются на 
наследников четырех и последующих очередей. Призвание их к наследова-
нию происходит не одновременно, а поочередно, т. е. вначале наследники 
первой очереди, а если их нет или они не приняли наследство, то – вто-
рой. Это в равной степени относится к третьей, четвертой и последующим 
очередям наследников. Если все они не приняли наследства в соответствии 
с предъявленными требованиями, оно переходит по праву наследования 
к государству (Республике Беларусь или административно-территори-
альным образованиям). Иными словами, хотя государство и не входит ни 
в одну из очередей, оно также может быть призвано к наследованию.

При наследовании по закону наследниками являются лица, которые 
находятся в живых к моменту смерти наследодателя и в соответствии 
с законом могут быть призваны к наследованию. В данном случае иму-
щество в пределах каждой очереди делится между наследниками поровну. 
Это означает, что каждый получает долю, равную доле другого, кроме 
на следников, наследующих по праву представления. Такая доля называется 
законной. Чтобы определить ее, нужно общую стоимость наследственного 
имущества разделить на число наследников той очереди, которая призыва-
ется к наследованию.

Наследниками первой очереди по закону являются дети наследодателя, 
переживший его супруг, родители умершего.

Внуки наследователя и их прямые потомки наследуют по праву пред-
ставления.
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Наследниками второй очереди при получении наследования по закону 
являются в равных долях полнородные и неполнородные братья и сестры 
умершего.

Дети братьев и сестер наследодателя – его племянники и племянницы – 
наследуют по праву представления.

К наследникам третьей очереди при наследовании по закону относятся 
дед и бабка умершего как со стороны отца, так и со стороны матери.

К наследникам четвертой очереди по закону относятся полнородные 
и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети насле-
додателя).

Наследники последующей очереди призываются к наследованию по закону 
лишь при отсутствии наследников предшествующей очереди или непринятии 
ими наследства, а также в случае, когда все наследники предшествующей оче-
реди лишены завещателем права наследования.

При отсутствии у умершего наследников первой, второй, третьей и четвер-
той очереди (ст. 1057–1060 ГК) право наследовать по закону получают родс-
твенники наследодателя третьей, четвертой, пятой и шестой степени родства, 
не относящиеся к наследникам предшествующих очередей (ст. 1061 ГК).

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственни-
ков друг от друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

В соответствии с п. 3 ст. 1061 ГК призываются к наследованию 
в качестве:

1) родственников третьей степени родства – прадеды и прабабки насле-
додателя;

2) родственников четвертой степени родства – дети родных племянников 
и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья 
и сестры его дедов и бабок (двоюродные деды и бабки);

3) родственников пятой степени родства – дети его двоюродных внуков 
и внучек (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев 
и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных 
дедов и бабок (двоюродные дяди и тети);

4) родственников шестой степени родства – дети его двоюродных прав-
нуков и правнучек (двоюродные праправнуки и праправнучки), дети его дво-
юродных племянников и племянниц (троюродные внуки и внучки) и дети его 
двоюродных дядей и тетей (трою родные братья и сестры).

Призываемые к наследованию наследники одной степени родства насле-
дуют в равных долях (п. 4 ст 1061 ГК).

К числу наследников по закону относятся нетрудоспособные лица, состояв-
шие на иждивении других наследников; они наследуют наравне с теми наслед-
никами, которые призываются к наследованию.

Наследование усыновленными и их потомством. Поскольку усыновлен-
ный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники – 
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с другой, в полной мере приравниваются к родственникам по происхождению, 
то соответственно с этим и решаются вопросы наследования ими. В частности, 
усыновленные и их потомство наследуют после усыновителя, но не наследуют 
после родителей и других кровных родственников по происхождению (деда, 
бабки, братьев и сестер). В свою очередь, родители усыновленного и другие 
его кровные родственники по происхождению не наследуют по закону после 
смерти усыновленного и его потомства.

Изложенное правило объясняется тем, что в результате усыновления 
ребенка полностью прекращается его правовая связь с родственниками и воз-
никает новая – между усыновленным, его потомством, усыновителями и их 
родственниками. Однако это правило не действует, когда в соответствии 
с Кодексом Республики Беларусь о браке и семье усыновленный по решению 
суда сохраняет права и обязанности по отношению к одному из родителей 
и другим родственникам по происхождению, т. е. они наследуют по закону 
друг после друга (п. 2, 3, 4 ст. 1056 ГК).

Наследование пережившим супругом. В целом наследованные права 
пережившего супруга не затрагивают его имущественных прав, связанных 
с состоянием в браке с наследодателем, в том числе права собственности на 
часть имущества, совместно нажитого в браке.

Не являются наследниками по закону супруги один после другого, если 
они установленное законом время фактически совместно не проживали. Так, 
по решению суда супруг может быть устранен от наследования по закону, за 
исключением наследования обязательной доли, если будет доказано, что брак 
с наследодателем фактически прекратился до открытия наследства и супруги 
в течение не менее пяти лет до открытия наследства проживали раздельно и не 
вели общее хозяйство (п. 2 ст. 1065 ГК).

Наследование родителями и усыновителями. Наследование родителями 
после родных детей может быть осуществлено лишь при условии, что проис-
хождение этих детей от них удостоверено записью в книгах регистрации актов 
гражданского состояния. Родители наследуют в первой очереди независимо 
от того, являются ли они трудоспособными или нетрудоспособными, находи-
лись ли они на иждивении детей или не находились. Поскольку усыновители 
приравнены в своих семейных правах и обязанностях к родителям, они насле-
дуют после усыновленных также в первой очереди, имея такие же наследс-
твенные права.

Наследование братьями и сестрами. Наследниками являются как полно-
родные братья и сестры (имеющие общих отца и мать), так и неполнородные 
(имеющие либо общую мать, либо отца). Полнородные не обладают никакими 
преимуществами перед неполнородными братьями и сестрами.

Наследование нетрудоспособными иждивенцами. Особую категорию 
наследников составляют нетрудоспособные иждивенцы. Они имеют право 
претендовать на наследство независимо от того, какая очередь призывается 
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к наследованию. Для того чтобы наследовать в качестве нетрудоспособного 
иждивенца, не требуется нахождения его на полном содержании наследода-
теля. Достаточно, если он получал от последнего такую помощь, которая была 
для него основным и постоянным источником средств к существованию. Так, 
например, нетрудоспособный отчим имеет право наследовать после пасынка, 
если последний предоставлял ему основную часть средств, составляющих его 
содержание.

Условия призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев насле-
додателя и определения им доли изложены в ст. 1063 ГК. Согласно п. 1 этой 
статьи нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе с наследниками той 
очереди по закону, которая призывается к наследованию. Речь идет о лицах, 
относящихся к числу наследников, указанных в законе и являющихся нетру-
доспособными к моменту открытия наследства, но не входящих в круг наслед-
ников той очереди, которая призывается к наследованию.

Для призвания нетрудоспособных иждивенцев к наследованию необхо-
димо, чтобы они находились на иждивении наследодателя не менее года до его 
смерти. При этом не имеет значения, проживали они с наследодателем или нет. 
Нетрудо способные иждивенцы в этом случае наследуют не более 1/4 наследс-
тва. Однако, если наследодатель был обязан по закону их содержать, они насле-
дуют наравне с наследниками той очереди, которая призвана к наследованию.

В соответствии с п. 2 ст. 1063 ГК нетрудоспособные иждивенцы не отно-
сятся ни к одной из очередей наследников, указанных в законе. Их отнесение 
к числу наследников по закону связано:

1) с тем, что к моменту открытия наследства они являлись нетрудос-
пособными;

2) с необходимостью нахождения не менее одного года на иждивении 
наследодателя;

3) с необходимостью именно совместного проживания в течение 
одного года.

Одновременное наличие данных условий позволяет отнести нетрудоспо-
собных иждивенцев к числу наследников по закону (это, в частности, могут 
быть отчим, мачеха). При наличии других наследников по закону они насле-
дуют вместе с наследниками той очереди, которая призывается к наследова-
нию. Здесь законодатель не определяет тех нетрудоспособных иждивенцев, 
которых наследодатель обязан был содержать и в отношении которых он свя-
зан такой обязанностью. Эти нетрудоспособные иждивенцы, если имеются 
в очереди другие наследники по закону, наследуют не более 1/4 наследства.  
При отсутствии же у умершего других наследников по закону указанные нетру-
доспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в равных 
долях.

Законодатель, указывая на бесспорный факт призвания нетрудоспособных 
иждивенцев к наследованию, связывает это с необходимостью нахождения их 
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на иждивении к моменту открытия наследства не менее одного года. При этом 
указывается, когда такое право основывается на обязательной необходимости 
совместного проживания.

Исходя из буквального толкования содержания ст. 1063 ГК, выражение 
«к моменту открытия наследства» означает, что не требуется быть нетрудос-
пособным не менее года, а требуется лишь нахождение на иждивении не менее 
года к моменту открытия наследства. Что же касается времени наступления 
нетрудоспособности и ее продолжительности, то этот факт значения не имеет. 
Нетрудоспособными иждивенцы, следует полагать, могут быть и менее одного 
года. Главное, чтобы лица, находящиеся на иждивении не менее года, стали 
нетрудоспособными к моменту открытия наследства.

При наличии других наследников нетрудоспособные иждивенцы насле-
дуют не более 1/4 наследства. Изложенное означает, что они могут унаследовать 
и менее 1/4 наследуемого имущества. К тому же, как представляется, речь идет 
о наследовании только этой части от всего имущества, независимо от того, 
сколько нетрудоспособных иждивенцев призывается к наследованию (один, 
два или более). Например, стоимость всего наследства составляет 10 тыс. р. 
При двух имеющихся наследниках претендуют на это наследство и два нетру-
доспособных иждивенца. В данном случае нетрудоспособные иждивенцы 
вправе претендовать не более чем на 2,5 тыс. р. (одна четвертая от 10 тыс. р.). 
Наследники же по закону разделят между собой 7,5 тыс. р.

К числу так называемых необходимых наследников законодательством 
отнесены и лица, имеющие право на обязательную долю. К ним относятся:

1) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
2) нетрудоспособный супруг наследодателя;
3) нетрудоспособные родители наследодателя (ст. 1064 ГК).
К несовершеннолетним относятся дети, не достигшие 18 лет, к нетрудоспо-

собным – дети, не достигшие 16 лет, либо женщины, достигшие 55 лет, и муж-
чины 60 лет1, а также инвалиды всех групп, включая и инвалидов с детства.

Перечень указанных лиц исчерпывающий и расширительному толко-
ванию не подлежит. Эти лица наследуют независимо от содержания  

1 Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2016 г. № 137 «О совершенство-
вании пенсионного обеспечения» предусмотрено повышение пенсионного возраста для всех 
категорий граждан с 1 января 2017 г.

Повышение общеустановленного пенсионного возраста будет происходить поэтапно: еже-
годно на 6 месяцев до достижения мужчинами 63 лет, женщинами – 58 лет. Следовательно:

в 2017 г. мужчины будут выходить на пенсию по достижении 60,5 лет, женщины – 55,5 лет;
2018 г. – мужчины в 61 год, женщины – в 56 лет;
2019 г. – мужчины в 61,5 года, женщины – в 56,5 лет;
2020 г. – мужчины в 62 года, женщины – в 57 лет;
2021 г. – мужчины в 62,5 года, женщины – в 57,5 лет;
2022 г. – мужчины в 63 года, женщины – в 58 лет.
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завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из 
них при наследовании по закону. Эта гарантированная законом доля в размере 
не менее половины законной доли называется обязательной.

При определении обязательной доли следует исходить из стоимости всего 
наследственного имущества, включая стоимость предметов обычной домашней 
обстановки, а также стоимость установленного в пользу такого наследника заве-
щательного отказа. Затем все наследственное имущество необходимо разделить 
на число наследников, которые при отсутствии завещания были бы призваны 
к наследованию по закону. Это и будет составлять законную долю каждого из 
наследников. От установленной таким образом законной доли в стоимостном 
выражении вычитается не менее 1/2 и получается обязательная доля. Например, 
завещанное имущество было оценено в 20 тыс. р. Завещатель распорядился, 
чтобы оно все было передано его брату, и ничего не было предусмотрено его 
нетрудоспособной супруге и совершеннолетним детям (двум дочерям и сыну). 
В данном случае законная доля супруги равна 5 тыс. р., поскольку имеются 
четыре наследника первой очереди. Ее обязательная доля равна половине ее 
законной доли, что составляет 1/8 всего наследства, т. е. 2,5 тыс. р.

Обязательная доля выделяется из не завещанной части имущества, а если 
его недостаточно, то и за счет завещанного имущества.

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет 
за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, кото-
рым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследода-
теля не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания 
(жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т. п.) или использовал 
в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия 
труда, творческая мастерская и т. п.), суд может с учетом имущественного 
положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить 
размер обязательной доли (п. 2 ст. 1064 ГК).

К изложенному необходимо добавить, что рассматриваемая обязательная 
доля распространяется и на лиц, вступивших в брак до 18 лет, а также эман-
сипированных лиц, если к моменту открытия наследства им не исполнилось 
18 лет. Как известно, в таких случаях закон наделяет их полной дееспособнос-
тью. Однако в данном случае речь идет о лицах, не до стигших 18 лет.

Указанная обязательная доля должна составлять не менее половины закон-
ной доли лишенного ее несовершеннолетнего, нетрудоспособного наследника, 
следовательно, обязательная доля может быть и больше.

Наследование по праву представления. Законодательством определены 
лица, которые призываются к наследованию по праву представления. К ним 
относятся:

1) внуки наследодателя и их прямые потомки;
2) племянники и племянницы наследодателя;
3) двоюродные братья и сестры наследодателя.
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При наследовании по праву представления доля наследника по закону, 
умершего до открытия наследства, переходит к его соответствующим 
потомкам и делится между ними поровну. Например, семья состоит из 
четырех человек: муж, жена, сын и дочь. Внезапно умирает сын (усло-
вие – умирает до открытия наследства). У умершего (сына) осталось двое 
детей. Если, например, после смерти сына умирает его отец, то причи-
тавшуюся долю сына, которую он должен был бы получить при жизни, 
наследуют его дети, которые по отношению к его умершему отцу явля-
ются внуками. В частности, наследство умершего составляет 15 тыс. р. 
Если бы был жив его сын, то при наличии трех наследников каждый полу-
чил бы по 5 тыс. р. Эту долю умершего отца внуки наследуют поровну, 
т. е. по 2,5 тыс. р. каждый.

Такое наследование внуков, правнуков, племянников и племянниц 
наследодателя, двоюродных братьев и сестер наследодателя называется 
наследованием по праву представления, поскольку они представляют 
собой преемников наследственного права своего родителя.

Наследуя в порядке представления, внуки (правнуки) призываются 
к наследованию вместе с наследниками первой очереди, племянники и пле-
мянницы – с наследниками второй очереди, двоюродные братья и сестры – 
с наследниками четвертой очереди.

Не могут наследовать по праву представления потомки наследника 
по закону, лишенного наследодателем наследства, если об этом указано 
в завещании, а также в других случаях, определенных законодательством.

В целях защиты прав наследников, отказополучателей и других заин-
тересованных лиц нотариусом принимаются меры по охране наследства  
и управлению им. Эти меры принимаются как по заявлению одного 
или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного 
управления и само управления, так и по инициативе нотариуса. Речь идет 
о выявлении состава наследства, об имеющихся вкладах, деньгах на счетах 
и т. п. О такого рода сведениях нотариус может сообщать лишь исполни-
телю завещания и наследникам.

Меры охраны включают составление описи имущества в присутствии 
свидетелей и заинтересованных лиц, внесение наличных денег в депозит 
нотариуса, передачу валютных ценностей, изделий из драгоценных кам-
ней и металлов, ценных бумаг банку для хранения, а оружия – на хранение 
органам внутренних дел.

В акте описи должны быть указаны: фамилия, имя, отчество нотариуса, 
производившего опись; на основании чего производится эта опись (заяв-
ления или поручения о принятии мер по охране наследственного имущес-
тва); фамилии, имена, отчества лиц, участвовавших в описи, а также насле-
додателя; время его смерти; место нахождения описываемого имущества, 
характеристика предметов и их износа; было ли опечатано и находилось ли 
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под замком помещение; не нарушены ли пломбы, печать; дата производс-
тва описи и др. В акте должна быть указана общая стоимость имущества.

Законодательство в целях выявления состава наследства и его охраны предо-
ставляет нотариусу право за прашивать у банков и небанковских кредитно-фи-
нансовых организаций сведения об имеющихся у них во вкладах (депозитах), 
на счетах или переданных им на хранение деньгах (валюте) и иных ценностях, 
принадлежащих наследодателю. Полученные сведения нотариус может сооб-
щать лишь исполнителю завещания и наследникам (п. 3 ст. 1066 ГК).

При необходимости не только охранять имущество, но и управлять им 
(например, имеется предприятие) нотариус заключает договор доверительного 
управления этим имуществом. Условия договора, порядок его заключения 
и определение размера вознаграждения доверительному управляющему уста-
навливаются законодательством. Так, согласно ст. 1085 ГК за счет наследства, 
но в пределах его стоимости возмещаются необходимые расходы, вызванные 
предсмертной болезнью, расходы на похороны наследодателя, а также рас-
ходы, связанные с охраной или управлением наследственным имуществом.

Все возможные расходы, связанные со смертью наследодателя, охраной 
наследства и управлением им, должны быть документально подтверждены 
(например, счетом магазина, справкой лечебного учреждения).

Меры по охране наследства и управлению им осуществляются со дня 
составления описи в соответствии с п. 1 ст. 1067 ГК в течение срока, определяе-
мого нотариусом с учетом характера и ценности наследства и времени, необхо-
димого наследникам, но не более чем в течение одного года (п. 4 ст. 1066 ГК).

Вопросы охраны наследства и управления им регулируются ст. 1066–
1068 ГК. 

§ 5. Принятие наследства и отказ от него

Понятие и способы принятия наследства. Для приобретения наследства 
наследник должен его принять. Принятие наследства наследниками является 
необходимой предпосылкой приобретения ими соответствующих прав и обя-
занностей.

Принятие наследства есть волевой акт, выражающий согласие наследника 
на приобретение наследства и являющийся по своей природе односторон-
ней сделкой. Иными словами, без согласия наследника, вопреки его воле он 
не может считаться принявшим наследство, для этого лицо должно выразить 
намерение о принятии наследства.

В случае если призываемый наследник является недееспособным, то от его 
имени волю на принятие наследства изъявляет его законный представитель – 
опекун.
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Несовершеннолетние лица (от 14 до 18 лет) могут принять наследство 
с согласия своих родителей, усыновителей или попечителей.

Не требуется выражение воли на принятие наследства, когда оно переходит 
к государству. Согласие государства в этом случае предполагается.

Принятие наследства не требуется для приобретения выморочного наследс-
тва. Такое наследство переходит в собственность административно-территори-
альной единицы на основании решения суда, которым наследство признается 
выморочным (п. 1 ст. 1069 ГК).

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (п. 2 
ст. 1069 ГК). Например, не будет считаться принятием наследства волеизъявле-
ние такого содержания: «Наследство принимаю при условии, что мне удастся 
продать дом, входящий в состав наследства».

Законодательством установлено, что принятие части наследства означает 
принятие всего причитающегося наследнику наследства, в чем бы оно ни 
заключалось и где бы ни находилось.

Действия, свидетельствующие о принятии наследства, должны быть совер-
шены в течение шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1071 ГК). 
Законом установлен и срок для принятия наследства лицами, право наследо-
вания у которых возникает лишь в случае отказа наследника от наследства. 
Согласно п. 2, 3 ст. 1071 ГК эти лица могут заявить о своем согласии принять 
наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, а если 
эта часть менее трех месяцев, то она продлевается до трех месяцев. Лица, для 
которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства 
другим наследником, могут принять наследство до истечения трех месяцев со 
дня окончания срока для принятия наследства.

Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает 
принятия наследства остальными наследниками (п. 3 ст. 1069 ГК).

Если же наследство принято, оно считается принадлежащим наследнику 
со времени открытия наследства независимо от момента государственной 
регистрации права наследника на это имущество, если это право подлежит 
регистрации.

Установлены единые правила о порядке принятия наследства по закону 
и по завещанию.

Принятие наследства может осуществляться двумя способами:
1) путем подачи нотариальному органу по месту открытия наследс-

тва заявления наследника о принятии наследства либо о выдаче свиде-
тельства о праве на наследство.

Заявление о принятии наследства может быть подано и через представи-
теля. Но его полномочие на ведение наследственного дела должно быть специ-
ально предусмотрено в доверенности.

Если заявление на принятие наследства подается нотариусу не самим 
наследником, то подпись наследника, предоставившего это право другому 
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лицу, должна быть удостоверена нотариусом или должностным лицом, упол-
номоченным совершать нотариальные действия.

Подача нотариусу заявления о принятии наследства не обязательно должна 
сопровождаться представлением документов, подтверждающих право на 
наследование, поэтому нотариус не вправе отказать наследникам в приеме 
заявления по мотивам отсутствия всех необходимых документов. Послед-
ние должны быть представлены нотариусу к моменту выдачи свидетельства 
о праве на наследство. Такой же смысл придается предъявлению иска о выделе 
наследственной доли или продлению срока на принятие наследства.

Если вынесено судебное решение о продлении наследнику срока на приня-
тие наследства, то он считается принявшим таковое. Ему уже не нужно пода-
вать заявление нотариусу о принятии наследства.

Специального розыска наследников по открывшемуся наследству нота-
риус не осуществляет, но если у нотариуса есть сведения о месте жительства 
наследников или месте их работы, то он обязан известить их;

2) путем фактического вступления во владение или управ ление нас-
ледственным имуществом. Фактическое вступление во владение частью 
наследственного имущества рассматривается как принятие всего наследства, 
в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Так, если наследник 
взял некоторые вещи из наследственного имущества, погасил за счет остав-
шихся средств долги наследодателя (оплатил квартплату, телефон и т. д.), т. е. 
распорядился частью его имущества, то это значит, что он принял все наследс-
тво. Подтверждением своевременного вступления во владение и управление 
наследством могут быть справки, подтверждающие оплату долга наследода-
теля, коммунальных услуг, налогов и т. д. Если же нет возможности пред-
ставления соответствующих документов, то факт вступления во владение или 
управление наследственным имуществом подтверждается судом.

Таким образом, фактическое вступление во владение и управление наследс-
твенным имуществом признается, когда наследник:

– принял меры к сохранению имущества и защите его от посягательства 
или притязаний третьих лиц;

– произвел за свой счет расходы на содержание имущества;
– оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц 

причитающиеся ему суммы (ст. 1070 ГК).
К лицам, осужденным к лишению свободы, полностью относится правило 

о принятии наследства в течение шести месяцев. Они могут принять наследс-
тво, если не являются недостойными наследниками, путем направления заяв-
ления нотариусу или через представителя.

Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). 
Если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, 
умер после открытия наследства, не успев его принять, право на принятие при-
читающегося ему наследства переходит к его наследникам. Право на принятие 
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наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследс-
тва, открывшегося после смерти такого наследника (п. 1 ст. 1073 ГК). 

Право принять наследство, принадлежащее умершему наследнику, может 
быть осуществлено его наследниками на общих основаниях в соответствии 
с действующим законодательством (ст. 1069–1072 ГК). Но не переходит к его 
наследникам право наследника принять часть наследства в качестве обязатель-
ной доли. Эти наследники часто не совпадают с наследниками наследодателя. 
Например, в случае смерти состоявшего в браке сына наследодателя наследни-
ком будет его жена, которая наследником свекра не является.

Право на наследственную долю наследника, умершего после откры-
тия наследства и не успевшего ее принять, входит в состав наследственного 
имущества, оставшегося после него. Однако для его наследников действуют 
разные сроки. Личное имущество умершего наследника они могут принять 
в течение шести месяцев после его смерти, а долю, которую он не успел при-
нять, – только в течение оставшейся части 6-месячного срока для принятия 
наследства. Если эта часть срока менее трех месяцев, она удлиняется до трех 
месяцев.

В случае пропуска срока для принятия наследства он может быть восста-
новлен судом при наличии уважительных причин.

Продление срока на принятие наследства. Наследник, пропустивший 
срок для принятия наследства, может все же вступить в права наследства при 
согласии на это всех остальных наследников, принявших наследство. Если 
на основании ранее выданного свидетельства о праве на наследство, впос-
ледствии аннулированного нотариусом, была осуществлена государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество, то выданное нотариусом новое 
свидетельство является основанием для внесения соответствующих измене-
ний в запись о государственной регистрации.

При нежелании остальных наследников, принявших наследство, удовлет-
ворить требование наследника, пропустившего срок, о выделении ему доли 
он вправе предъявить к ним иск о разделе наследства, просить суд о продле-
нии ему срока для принятия наследства. Суд, сочтя причины уважительными 
(болезнь, длительная командировка, выезд за границу, военная служба, незна-
ние об открытии наследства и т. д.), а также то, что наследник, пропустивший 
срок для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после 
того, как причины пропуска этого срока отпали, может продлить этот срок. 
Одновременно судом решается вопрос о признании недействительными 
выданных ранее свидетельств о праве на наследство. В этом случае нового 
свидетельства не требуется. Оно заменяется решением суда.

После признания судом права на получение причитающейся наследнику 
доли ему должно быть возвращено имущество в натуре, а если это невоз-
можно, то его действительная стоимость на момент приобретения, а также все, 
что сбережено в результате пользования, по цене, существовавшей во время, 
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когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило. Возме-
щаются также неполученные доходы и затраты на сохранение и содержание 
имущества с того времени, с которого он обязан возвратить доходы с зачетом 
полученных выгод (ст. 1072 ГК).

Отказ от наследства, его виды и правовые последствия. Наследник по 
закону или по завещанию вправе отказаться от всего наследства в целом, если 
он единственный наследник, или от своей доли. Призываемый к наследова-
нию может сделать это в течение шести месяцев со дня открытия наследства 
и в случае, когда он уже принял наследство. Ему принадлежит также право 
отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону 
или завещанию, в том числе тех, кто наследует по праву представления.

Отказ от наследства есть волевой акт, представляющий собой односторон-
нюю сделку, совершаемую путем подачи заявления нотариусу или в суде при 
рассмотрении наследственного дела.

Если заявление подается нотариусу не самим наследником, то подпись на 
таком заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должнос-
тным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Когда же 
отказ осуществляется через представителя, то в доверенности должно быть 
специально предусмотрено полномочие на такой отказ (ст. 1074 ГК).

Отказ от наследства с оговорками или под условием не допускается.
Последствием отказа от наследства единственного наследника по закону 

данной очереди или по завещанию является призвание к наследованию других 
наследников.

В случаях когда один из наследников, призванных к наследованию, отка-
зывается от своей доли, она присоединяется (прирастает) в равных частях 
к долям других наследников по закону или по завещанию. Последствия здесь 
такие же, как и при невступлении наследника в течение шести месяцев во вла-
дение наследственным имуществом или неподаче заявления нотариусу о при-
нятии наследства, так как отказ от наследства есть один из видов непринятия 
наследства.

Другие последствия наступают, когда наследник отказывается от получе-
ния наследства в пользу кого-либо из наследников, определенной организации 
или Республики Беларусь, административно-территориаль ной единицы. Тогда 
это наследство в целом или его определенная доля достается тому из наследни-
ков, в интересах которого происходит отказ.

При выборе лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследства, 
он не связан очередностью их призвания к наследованию, например, он может 
отказаться от наследственной доли в пользу своей тети (сестры наследодателя), 
хотя к наследованию призваны наследники первой очереди.

Если наследник отказывается от получения всего наследства или от своей 
доли в пользу нескольких наследников по закону или по завещанию, то он 
может распределить между ними имущество, указав размер доли каждого.



630 Раздел III. Наследственное право

Необходимому наследнику также предоставлено право отказаться от полу-
чения обязательной доли (например, нетрудо способный отец умершего отка-
зывается от нее, так как имеет хорошую пенсию по возрасту).

Родители, усыновители, опекуны недееспособного не вправе отказаться 
от обязательной доли за недееспособного без согласия органа опеки. Отказ же 
несовершеннолетнего (от 14 до 18 лет) от наследства может произойти только 
с согласия попечителя, получившего предварительно разрешение органа опеки. 
Это же касается и естественных попечителей – родителей и усыновителей.

По общему правилу не допускается отказ от части наследства. Однако если 
наследник призывается к наследованию как по закону, так и по завещанию, то 
он может отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих 
оснований либо по обоим основаниям (п. 3 ст. 1075 ГК).

Отказополучателю законом предоставлено право отказаться от получения 
завещательного отказа. Но не допускается такой отказ в пользу другого лица, 
с оговорками или под условием (ст. 1076 ГК).

Согласно п. 1 ст. 1075 ГК не допускается отказ в пользу другого лица:
1) от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество насле-

додателя завещано назначенным им наследникам;
2) от обязательной доли в наследстве (ст. 1064 ГК);
3) если наследнику подназначен наследник (ст. 1042 ГК).
Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят 

обратно. 

§ 6. Раздел наследства. Переход наследства  
 к государству. Ответственность наследников  
 по долгам наследодателя. Свидетельство  
 о праве на наследство

Раздел наследства. При наследовании как по закону, так и по завеща-
нию имущество может быть оставлено или завещано двум или нескольким 
наследникам без указания конкретных вещей и прав, наследуемых каждым 
из них. В этом случае имущество поступает со дня открытия наследства 
в общую собственность наследников и может быть разделено по соглаше-
нию между ними.

Достигнутое соглашение о разделе наследства или выделе из него доли 
одного из наследников, если оно заключено до выдачи свидетельства о праве 
на наследство и нотариально удостоверено, является основанием для выдачи 
наследникам свидетельства о праве на наследство с указанием в свидетельстве 
конкретных вещей.
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Если соглашение о разделе имущества заключено в течение шести месяцев 
после выдачи свидетельства о праве на наследство и нотариально удостове-
рено, то оно является основанием для государственной регистрации наследни-
ками их права на недвижимое имущество в соответствии с этим соглашением 
(ст. 1079 ГК).

В целях защиты интересов ребенка закон (ст. 1081 ГК) устанавливает 
весьма важное правило. Из него следует, что если ребенок зачат, но еще не 
родился, то раздел наследства может быть произведен только лишь после 
рождения такого ребенка.

В случае если раздел наследства затрагивает интересы несовершеннолет-
него, то к участию в составлении соглашения о разделе наследства и рассмот-
рению дела в суде должен быть приглашен представитель органа опеки и попе-
чительства.

Следует отметить, что закон (ст. 1082 ГК) закрепляет за наследником пре-
имущественное право на определенные объекты из состава наследства при 
его разделе. При этом необходимо учитывать, что преимущественное право 
такой наследник получает по сравнению с другими наследниками не свыше 
его наследственной доли, а в счет этой доли.

Наследник, обладающий совместно с наследодателем правом общей собс-
твенности на неделимую вещь, входящую в состав наследства, или посто-
янно пользовавшийся совместно с наследодателем или самостоятельно этой 
неделимой вещью, имеет при разделе наследства преимущественное право на 
получение в счет своей наследственной доли этой вещи.

Наследники, для которых принадлежащие наследодателю жилой дом, 
квартира или иное жилое помещение в течение года до открытия наследства 
являлись единственным местом постоянного проживания, имеют при разделе 
наследства преимущественное право на получение в счет их наследствен-
ных долей этого жилого помещения, а также находящихся в этом помещении 
домашней утвари и предметов домашней обстановки.

В случае если вещь, о преимущественном праве на получение которой заяв-
ляет наследник, несоразмерна по стоимости с его наследственной долей, это 
устраняется передачей остальным наследникам другого имущества из состава 
наследства либо иной компенсацией, в том числе и выплатой соответствующей 
денежной суммы. Если соглашением между наследниками не установлено 
иное, осуществление кем-либо из них преимущественного права возможно 
после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам.

Поскольку данная норма носит диспозитивный характер, преимуществен-
ное право наследника на те или иные объекты может и не возникнуть. Речь 
идет о том, что если объекты наследства обладают большой стоимостью, а ком-
пенсации другим наследникам произвести не представляется возможным, то 
и преимущественное право на них осуществить нельзя.



632 Раздел III. Наследственное право

Переход наследства к государству. Для перехода наследства к государс-
тву не требуется изъявления его воли на получение, т. е. ему не предостав-
лено законом право отказа от наследства.

Наследственное имущество переходит к государству в полном объеме по 
праву наследования в случаях, если:

1) оно завещано государству;
2) у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
3) все наследники лишены завещателем права наследования;
4) ни один из наследников не принял наследство.
Государство может получить и часть наследственного имущества. Это 

происходит, когда:
1) оно не целиком завещано государству, а только какая-то часть;
2) кто-нибудь из наследников отказался от наследства в пользу госу-

дарства;
3) при отсутствии наследников по закону кому-то завещана только часть 

имущества наследодателя, остальная часть переходит к государству. Напри-
мер, у гражданина все наследники по закону умерли, в связи с этим он заве-
щал принадлежащий ему жилой дом своему другу. Остальное имущество 
(домашняя утварь и предметы домашней обстановки, денежный вклад), 
никому не завещанное, получит государство.

Ответственность наследников по долгам наследодателя. В связи 
с тем что по наследству переходят не только права, но и обязанности насле-
додателя, т. е. долги наследодателя, наследники, принявшие наследство, 
отвечают по долгам наследователя. Эта ответственность установлена 
в пределах действительной стоимости перешедшего к ним наследствен-
ного имущества. Иными словами, наследник юридически не обязан пога-
шать долги, превышающие стоимость полученного наследства, за счет 
своих средств. Например, если сумма наследства составляет 20 тыс. р., 
а долгов у наследодателя образовалось на 25 тыс. р., то погашается име-
ющийся долг в пределах наследственного имущества, т. е. 20 тыс. р. 
Указанное правило относится к наследникам как по закону, так и по 
завещанию, в том числе и к иным наследникам, которым было завещано 
имущество.

Наследник, принявший наследство в результате наследственной транс-
миссии (ст. 1073 ГК), отвечает в пределах стоимости этого наследственного 
имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадле-
жало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого 
к нему перешло право на принятие наследства.

Законодательством установлено, что получивший наследственное иму-
щество как в результате открытия наследства, так и в результате наследс-
твенной трансмиссии не отвечает по долгам наследника, от которого 
к нему перешло право на принятие наследства, а по долгам наследодателя  
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он отвечает в пределах стоимости наследственного имущества, полученного 
по обоим основаниям (п. 2 ст. 1086 ГК).

Для того чтобы получить от наследников оплату долгов наследодателя его 
кредиторам надлежит предъявить свои требования в течение срока исковой 
давности.

До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены 
к исполнителю завещания или заявлены к наследственному имуществу. В пос-
леднем случае рассмотрение иска приостанавливается до принятия наследства 
наследниками или перехода его как выморочного к административно-террито-
риальной единице (п. 4 ст. 1086 ГК).

Наследники отвечают по долгам наследодателя солидарно, но каждый из 
них отвечает в пределах, установленных законом.

Свидетельство о праве на наследство. Для подтверждения права на при-
нятое наследство нотариус или должностное лицо, которому предоставлено 
право совершения такого нотариального действия, по месту открытия наследс-
тва выдает по заявлению наследников документ, называемый свидетельством 
о праве на наследство (ст. 1083 ГК).

Свидетельство о праве на наследство могут иметь наследники по закону 
и по завещанию. Оно выдается как на все наследственное имущество, так 
и на его часть, т. е. может быть выдано всем наследникам вместе или каждому 
наследнику в отдельности. Однако получение свидетельства составляет их 
право, а не обязанность.

Свидетельство может быть выдано только на наследственное имущество, 
лично принадлежавшее завещателю. Поэтому нельзя, например, выдать сви-
детельство на все имущество, совместно нажитое супругами, если один из них 
жив. В данном случае свидетельство может быть выдано только на личное иму-
щество умершего и его долю в общем имуществе, нажитом во время брака.

Если после выдачи свидетельства о праве на наследство обнаружится, что 
на какое-то имущество свидетельство не было выдано, то выдается дополни-
тельное свидетельство о праве на наследство.

По общему правилу свидетельство о праве на наследство выдается по 
истечении 6-месячного срока со дня открытия наследства, но нотариус вправе 
выдать его и ранее установленного срока, если есть данные о том, что, кроме 
лиц, заявивших о выдаче свидетельства, других наследников нет.

Наследники, принявшие наследство, вправе получить свидетельство 
о праве на наследство в любое время, когда возникает необходимость. Пре-
дельного срока для этого не существует. Например, дети, унаследовавшие 
от родителей дом, в котором они вместе с ними проживали, вправе и много 
лет спустя просить нотариуса выдать им указанное свидетельство.

В некоторых случаях без получения свидетельства о праве на наследство 
нельзя осуществить свои наследственные права, например продать, подарить 
дом, дачу и т. д.
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При возникновении спора о праве собственности на наследственное иму-
щество выдача свидетельства о праве собственности на наследственное иму-
щество может быть приостановлена по постановлению суда.

Поскольку необходимые расходы, связанные с предсмертной болезнью 
наследодателя, его похоронами, а также расходы, связанные с охраной или 
управлением наследственным имуществом, возмещаются за счет наследства 
в пределах его стоимости, то такое требование о возмещении указанных расхо-
дов может быть предъявлено наследником, получившим свидетельство о праве 
на наследство, причем это требование следует до погашения требований по 
долгам наследодателя.

До получения наследниками свидетельства о праве на наследство требова-
ния о возмещении указанных расходов могут быть предъявлены к наследнику, 
принявшему наследство, или к исполнителю завещания (п. 1, 2 ст. 1085 ГК).

§ 7. Особенности наследования  
 отдельных видов имущества

В качестве отдельных видов имущества законом обозначены:
1) наследование права на стоимость доли в хозяйственном товариществе 

и на стоимость пая в производственном кооперативе (ст. 1087 ГК);
2) наследование доли (пая) вкладчика в коммандитном товариществе, 

участника (акционера) хозяйственного общества и члена потребительского 
кооператива (ст. 1088 ГК);

3) наследование вещей, ограниченно оборотоспособных (ст. 1089 ГК);
4) наследование невыплаченных сумм заработной платы, пенсий, пособий 

и платежей в возмещение вреда (ст. 1090 ГК) и другие (ст. 1091, 1092 ГК).
Что касается наследования права на стоимость доли (пая), то по общему 

правилу в случае принятия наследника в число участников полного товари-
щества либо в качестве полного товарища коммандитного товарищества или 
в случае принятия наследника в члены кооператива стоимость доли (пая) ему 
не выплачивается (ст. 1087 ГК).

Учредительными документами может быть предусмотрен переход доли 
участника общества с ограниченной ответственностью или общества с допол-
нительной ответственностью к наследникам только с согласия остальных учас-
тников общества. Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность обще-
ства выплатить ее стоимость в порядке, предусмотренном законодательством.

Принадлежащие на праве собственности умершему вещи, нахождение 
которых в обороте допускается по специальному разрешению (например, 
гражданское оружие), входят в состав наследства и наследуются в соответс-
твии с ГК и с соблюдением установленных требований (ст. 1089 ГК).
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Указанные вещи, входящие в состав наследства, до получения соответству-
ющего разрешения изымают и берут на ответственное хранение уполномочен-
ные на то органы. 

Если наследник не обратился за получением специального разрешения 
в течение предусмотренного законодательством срока либо ему в выдаче 
такого разрешения отказано, то его право собственности на указанные вещи 
подлежит отчуждению в порядке, установленном для имущества, которое не 
может принадлежать данному лицу.

Наследование невыплаченных сумм заработной платы, пенсий, пособий 
и платежей в возмещение вреда регулируется ст. 1090 ГК, из которой следует, 
что право на выплату соответствующих сумм принадлежит проживающим 
совместно с умершим членам семьи, а также его нетрудоспособным иждивен-
цам независимо от того, проживали они совместно с умершим или нет.

Требования о выплате таких сумм могут быть предъявлены в течение шести 
месяцев со дня открытия наследства.

Если перечисленные выше лица отсутствуют либо они не предъявили тре-
бований о выплате этих сумм в установленный срок, соответствующие суммы 
включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

Законом (ст. 1091 ГК) определено наследование имущества, предоставлен-
ного Республикой Беларусь или административно-территориальной единицей 
гражданину безвозмездно или на льготных условиях в связи с его инвалидностью 
или другими подобными обстоятельствами. В данной статье речь идет о лицах, 
нуждающихся в помощи государства. К ним относятся: инвалиды, нуждающи-
еся, например, в средствах передвижения (специальных автомобилях, инвалид-
ных колясках), многодетные семьи, нуждающиеся в каком-то имуществе и др.

При передаче имущества гражданину безвозмездно или на льготных усло-
виях в собственность в связи с его индивидуальностью или другими подоб-
ными обстоятельствами оно входит в состав наследства и наследуется на 
общих основаниях. 

Если же имущество передано в пользование, в случае смерти пользова-
теля этим имуществом оно не входит в состав наследства, а возвращается 
собственнику.

Законодательством (ст. 1092 ГК) установлено, что государственные наг-
рады, которых был удостоен гражданин и на которые распространяется законо - 
дательство о наградах Республики Беларусь, не входят в состав наследства. 
Их передача после смерти награжденного другим лицам осуществляется 
в порядке, установленном законодательством о государственных наградах.

Если имеются такие государственные награды, на которые не распростра-
няется законодательство о государственных наградах Республики Беларусь, 
то они входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, уста-
новленных ГК. В таком же порядке наследуются почетные, памятные и иные 
знаки, в том числе награды и знаки в составе коллекций.
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РАЗДЕЛ IV 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

ГЛАВА 42. Общие положения

Вопросам, относящимся к международному частному праву, в ГК пос-
вящен специальный разд. VII (ст. 1093–1135 ГК), в который включены 
нормы, регулирующие гражданско-правовые отношения иностранных 
юридических и физических лиц, применение гражданских законов ино-
странных государств и международных договоров. Эти нормы исходят 
из единых целей и базируются на общепризнанных принципах. В нормах 
международного частного права заложена согласованная воля государств, 
направляемая на защиту прав и законных интересов иностранных юри-
дических и физических лиц. Взаимодействие стран по выработке таких 
норм, а затем и принятие соответствующих договоров, конвенций о правах 
человека создают обязательства государств обеспечить эти права.

Защита прав и законных интересов иностранных юридических и физи-
ческих лиц осуществляется с помощью различных норм права, среди кото-
рых важное значение отводится нормам международного частного права1.

Право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям 
с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо 
осложненным иным иностранным элементом, определяется на основании 
Конституции Республики Беларусь, ГК, иных законодательных актов, 
международных договоров и не противоречащих законодательству Рес-
публики Беларусь международных обычаев (п. 1 ст. 1093 ГК). Соглашение 
сторон о выборе права должно быть явно выражено или вытекать из усло-
вий договора и обстоятельств дела, рассматриваемых в их совокупности. 

1 В данном издании в целях изложения всех разделов ГК представлен краткий коммен-
тарий норм, подлежащих применению к гражданско-правовым отношениям, осложненным 
иностранным элементом (разд. VII «Международное частное право» ГК).
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При невозможности определить право, подлежащее применению, приме-
няется право, наиболее тесно связанное с гражданско-правовыми отноше-
ниями, осложненными иностранным элементом (п. 2, 3 ст. 1093 ГК).

Вырабатывая нормы о применении права, Республика Беларусь в соот-
ветствии со ст. 8 Конституции Республики Беларусь признает приоритет 
общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соот-
ветствие им законодательства. Правоприменимость этих принципов рас-
крывается в ст. 6 ГК, согласно которой нормы гражданского права, содер-
жащиеся в международных договорах Республики Беларусь, вступивших 
в силу, являются частью действующего на территории Республики Бела-
русь гражданского законодательства, подлежат непосредственному приме-
нению (кроме случаев, когда из международного договора следует, что для 
применения таких норм требуется применение внутригосу дарственного 
акта) и имеют силу того правового акта, которым выражено согласие Рес-
публики Беларусь на обязательность для нее соответствующего междуна-
родного договора.

Что касается норм гражданского права, содержащихся в международ-
ных договорах Республики Беларусь, но не вступивших в силу, то они могут 
применяться Республикой Беларусь временно и в порядке, установленном 
законодательством о международных договорах Республики Беларусь.

Выбор права – не просто сложение норм, характеризующих наиболее 
важные черты международного права. Речь идет именно о тех междуна-
родных договорах, конвенциях, в которых содержатся нормы, обладающие 
юридической силой и соответствующим механизмом их применения. При 
этом ориентация должна идти на право страны, подлежащее применению 
к гражданско-правовым отношениям, осложненным иностранным эле-
ментом. Из этого исходит и действующее законодательство. Так, согласно 
ст. 1094 ГК при определении права, подлежащего применению, суд осно-
вывается на толковании юридических понятий в соответствии с правом 
страны суда, если иное не преду смотрено законодательными актами. В том 
случае, если юридические понятия, требующие правовой квалификации, 
не известны праву страны суда или известны под другим названием или 
с другим содержанием и не могут быть определены путем толкования по 
праву страны суда, то при их квалификации может применяться право 
иностранного государства.

При возникновении ситуаций, требующих применения иностранного 
права, проводится установление содержания. В данном случае необходимо 
исходить из официального толкования этих норм и практики применения 
в соответствующем иностранном государстве, для чего осуществляется 
анализ норм иностранного права, а также обращение за разъяснениями 
к Министерству юстиции или другим компетентным органам Республики 
Беларусь, в том числе находящимся за границей. Если возникает надо-
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бность в экспертизе международных норм, то суд вправе привлечь экс-
пертов. И лишь в том случае, если содержание норм права, несмотря на 
предпринятые меры в разумные сроки, не установлено, применяется право 
Республики Беларусь (ст. 1095 ГК).

Законом (ст. 1096 ГК) предусмотрена обратная отсылка к праву Респуб-
лики Беларусь и отсылка к праву третьей страны. Например, известно, что 
отношения по наследованию регулируются законом той страны, где оно 
открылось. Но может сложиться ситуация, когда гражданин Республики 
Беларусь имел последнее место жительства в какой-то другой стране, зако-
нодательство которой устанавливает, что отношения по наследованию под-
чиняются закону гражданства страны наследодателя. Из этого следует, что 
законодательство Республики Беларусь отсылает к иностранному праву, 
а последнее содержит обратную отсылку к праву Республики Беларусь.

Отсылка может быть не только обратной, но и к закону третьего госу-
дарства, когда право одного государства отсылает к праву другого госу-
дарства, а последнее, в свою очередь, содержит отсылку к праву третьего 
государства. Но, как следует из ст. 1096 ГК, любая отсылка к иностранному 
праву в соответствии с правилами разд. VII ГК, кроме случаев, предусмот-
ренных данной статьей, должна рассматриваться как отсылка к материаль-
ному, а не коллизионному праву соответствующей страны.

Законодательство  указывает на недействительность соглашений и иных 
действий участников отношений, регулируемых гражданским законодатель-
ством, которые направлены на то, чтобы в обход правил разд. VII «Между-
народное частное право» ГК о подлежащем применению праве подчинить 
соответствующие отношения иному праву. В этом случае применяется право 
соответствующего государства, подлежащее применению в соответствии 
с разд. VII ГК (ст. 1097 ГК).

По общему правилу суд применяет иностранное право независимо от 
того, применяется ли в соответствующем иностранном государстве к анало-
гичным отношениям право Республики Беларусь, за исключением случаев, 
когда применение иностранного права на началах взаимности предусмот-
рено законодательством Республики Беларусь (п. 1 ст. 1098 ГК), т. е. ино-
странцам могут быть предоставлены соответствующие льготы и привилегии 
при условии, что такими же льготами и привилегиями будут пользоваться 
в другом государстве и лица страны, предоставившей льготы. Согласно 
законо дательству иностранцы в Республике Беларусь имеют такие же права, 
как и граждане Беларуси.

Если иностранное право в случае его применения будет противоречить 
основам правопорядка (публичному порядку), а также в некоторых иных 
предусмотренных законом случаях, оно не применяется. Применение этого 
права может быть ограничено путем использования оговорки о публичном 
порядке (ст. 1099 ГК). Например, если в стране ограничиваются права 
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в зависимости от вероисповедания, пола, национальности и т. д., то такие 
нормы иностранного права не подлежат применению на территории Бела-
руси. В подобного рода случаях применяется право Республики Беларусь.

Правила разд. VII «Международное частное право» ГК предусматри-
вают возможность на основе взаимных соглашений, как это уже упомина-
лось, устанавливать соответствующие льготы, привилегии и т. д. Однако 
эти правила не затрагивают действия императивных норм права Респуб-
лики Беларусь, регулирующих соответствующие отношения независимо 
от подлежащего применению права.

В случаях когда подлежит применению право страны, в которой дейс-
твуют несколько территориальных или иных правовых систем, применя-
ется правовая система в соответствии с правом этой страны (ст. 1101 ГК).

Не исключено, что государство может применить к иностранным 
гражданам и юридическим лицам меры, направленные на ограничение их 
каких-то конкретных прав (например, на свободное передвижение по всей 
стране). Это меры вынужденного характера, и применяются они обычно 
в ответ на действия иностранного государства. Такие ограничения называ-
ются реторсиями. Они могут быть установлены Правительством Респуб-
лики Беларусь (ст. 1102 ГК).



ГЛАВА 43. Коллизионные нормы

§ 1. Лица.
§ 2. Право, подлежащее применению к личным неимущественным 
правам. Сделки, представительство, исковая давность.
§ 3. Право собственности и иные вещные права.
§ 4. Договорные обязательства.
§ 5. Внедоговорные обязательства.
§ 6. Интеллектуальная собственность.
§ 7. Наследственное право.

§ 1. Лица

Установлено, что коллизионная норма – это норма, определяющая, 
право какого государства должно быть применено к соответствующему 
правоотношению.

Коллизионная норма – норма отсылочного характера, т. е. она не отра-
жает, какие конкретно права и обязанности возникают по данному право-
отношению, а лишь указывает на тот правовой акт, который решает этот 
вопрос по существу. Другими словами, коллизионная норма указывает 
лишь, закон какой страны должен быть применен. Вместе с указанным 
законом, к которому она отсылает, коллизионная норма формирует опреде-
ленное правило поведения для участников гражданского оборота.

Коллизионная норма состоит из двух частей:
1) объема – указания на те отношения, к которым должна применяться 

коллизионная норма;
2) привязки – указания на подлежащее применению право (междуна-

родное, своей страны или иного государства).
Изложенные в гл. 75 ГК коллизионные нормы посредством различных 

привязок определяют применимое право в зависимости от вида возникаю-
щих отношений.

Одним из видов коллизионных привязок является личный закон учас-
тников отношений. Так, согласно ст. 1103 ГК личным законом физичес-
кого лица считается право страны, гражданство (подданство) которой это 
лицо имеет, т. е. коллизионной привязкой является личный закон физи-
ческого лица. При наличии у лица гражданства (подданства) двух или 
более государств личным законом считается право страны, с которой 
лицо наиболее тесно связано. Если лицо наряду с гражданством Респуб-
лики Беларусь имеет гражданство (подданство) двух или более иност-
ранных государств, его личным законом является гражданство Респуб-
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лики Беларусь. Если лицо не имеет гражданства, то личным законом лица 
без гражданства считается право страны, в которой это лицо постоянно 
проживает, а личным законом беженца – право страны, предоставившей 
убежище.

Таким образом, при указании на физическое лицо необходимо исходить 
из того, что закон к ним относит иностранных граждан, лиц без гражданс-
тва, а также беженцев. Следовательно, определив, к какому из этих видов 
данное физическое лицо относится, устанавливается и личный закон дан-
ного физического лица.

В целом правовое положение иностранных граждан и лиц без граж-
данства определяется Законами Республики Беларусь от 4 января 2010 г. 
№ 105-З «О правовом положении ино ст ранных граждан и лиц без граж-
данства в Республике Беларусь» и от 4 января 2014 г. № 103-З «О внесении 
дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по воп-
росам правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Республике Беларусь».

Личным законом определяется правоспособность и дее способность 
физического лица (ст. 1104 ГК). Однако при определении правоспособ-
ности и дееспособности физического лица используются и другие при-
вязки, в частности иностранные граждане и лица без гражданства поль-
зуются в Республике Беларусь гражданской правоспособностью наравне 
с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено Конститу-
цией, законами и международными договорами Республики Беларусь.

Поскольку данная норма носит диспозитивный характер, может быть 
предусмотрено и иное.

Иностранными признаются лица, находящиеся на территории дан-
ного государства, не являющиеся его гражданами и состоящие в гражданс-
тве другого государства. Следовательно, даже если гражданин приобретает 
второе гражданство на законных основаниях другой страны, он не счи-
тается иностранцем. Подтверждением этого для Беларуси является и то, 
что законодательство Республики Беларусь не предусматривает двойного 
гражданства.

К лицам без гражданства относят тех граждан, которые хотя 
и проживают на территории Республики Беларусь, но не являются ее 
гражданами.

Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства 
может ограничиваться в качестве ответной меры в отношении граждан 
тех государств, в которых имеются специальные ограничения граждан-
ской правоспособности граждан Республики Беларусь (ст. 1102 ГК).

Все иностранные граждане и лица без гражданства, пребывающие 
и проживающие на территории Республики Беларусь, находятся под ее 
юрисдикцией.
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По отношению к иностранным гражданам установлено несколько 
режимов, т. е. распространение на иностранных граждан законов страны, 
на территории которой они проживают:

1) национальный – предоставление иностранцам таких же прав, какими 
обладают граждане данного государства;

2) специальный – предоставление иностранцам в какой-либо области 
определенных прав и (или) установление для них определенных обязаннос-
тей, отличающихся от тех, которые предусмотрены в данной области для собс-
твенных граждан соответствующего государства. Нередко это делается путем 
перечисления соответствующих прав и обязанностей, например, в упрощен-
ном порядке перехода границы жителями пограничных районов для посеще-
ния родственников по договоренности между сопредельными государствами.

В некоторых случаях специальный режим может указывать и на какие-то 
правовые ограничения, распространяющиеся только на иностранных граждан 
(например, запрещение включать иностранцев в состав воздушного судна).

Национальный и специальный режимы устанавливаются внутренним зако-
нодательством и охватывают в основном граждан ские права иностранцев;

3) наибольшего благоприятствования – предоставление иностранцам 
тех прав, которыми уже пользуются или будут пользоваться граждане 
любого третьего государства, находящиеся на территории данного государс-
тва в наиболее выгодном в правовом отношении положении.

Режим наибольшего благоприятствования, в отличие от национального 
и специального, используется только в международных договорах, как пра-
вило, касающихся прав, связанных с торговлей. Режим наибольшего благо-
приятствования чаще всего встречается на основе принципа взаимности.

В Республике Беларусь иностранные граждане пользуются националь-
ным режимом. При этом права и их защита, установленные национальным 
режимом, предоставляются иностранным гражданам независимо от того, 
предоставляют ли такие же права их страны.

Такими же правами и возложенными на них обязанностями, которые 
установлены законодательством в отношении иностранцев, пользуются 
и лица без гражданства.

Иными словами, существенных различий в отношении правоспособ-
ности граждан Республики Беларусь и иностранных граждан нет. Подоб-
ное правило установлено и в отношении лиц без гражданства.

Из изложенного следует, что характеристика правоспособности не вскры-
вает особых различий между гражданами Республики Беларусь, иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства. Некоторые отличия наблюда-
ются при исследовании дееспособности, т. е. возможности приобретать для 
себя права и создавать гражданские обязанности. Так, гражданская дееспо-
собность иностранного гражданина определяется по закону страны, гражда-
нином которой он является. Что же касается гражданской дееспособности 
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лица без гражданства, то она определяется по закону страны, в которой он 
имеет постоянное место жительства, а беженца – по закону страны, предо-
ставившей убежище. Гражданская дееспособность физического лица в отно-
шении сделок, совершаемых в Республике Беларусь, и обязательств, возника-
ющих вследствие причинения вреда в Республике Беларусь, определяется по 
законодательству Беларуси (например, размер и порядок возмещения вреда, 
причиненного иностранным гражданином гражданину Республики Беларусь 
на ее территории, определяются по законодательству Беларуси).

В целом права и обязанности сторон по обязательствам из причинения 
вреда определяются по закону страны, где имело место действие или иное 
обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении 
причиненного вреда.

Признание физического лица недееспособным или ограниченно дее-
способным, а также признание безвестно отсутствующим и объявление 
его умершим производятся по праву страны суда.

Иностранцы, находящиеся на территории Республики Беларусь, не 
могут быть наделены бóльшими правами, чем граждане Беларуси. Они не 
вправе также требовать и послаблений закона в своих целях.

Способность физического лица быть индивидуальным предприни-
мателем и иметь связанные с этим права и обязанности определяется по 
праву страны, где это лицо зарегистрировано в качестве индивидуального 
предпринимателя. При отсутствии страны регистрации применяется право 
страны основного места осуществления индивидуальной предпринима-
тельской деятельности.

Право физического лица на имя, его использование и защиту опреде-
ляется его личным законом (ст. 1106 ГК), поскольку иное не вытекает из 
правил, предусмотренных законодательством.

Физическое лицо под своим именем осуществляет права и обязанности. 
В случае изменения имени оно должно уведомить об этом кредиторов. При-
обретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается.

К личным неимущественным правам применяется право страны, где 
имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием 
для требования о защите таких прав, а к правам на интеллектуальную собс-
твенность – право страны, где испрашивается защита таких прав.

Согласно ст. 1107 ГК регистрация актов гражданского состояния граж-
дан Республики Беларусь, проживающих вне пределов Республики Бела-
русь, осуществляется в консульских учреждениях, а также в дипломати-
ческих представительствах Республики Беларусь в случае выполнения 
ими консульских функций. При этом применяются законы и иные акты 
законодательства Республики Беларусь.

Законодательством (ст. 1108 ГК) предусмотрено, что документы, 
выданные компетентными органами иностранных государств в удос-
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товерение актов гражданского состояния, совершенных вне пределов 
Республики Беларусь по актам законодательства соответствующих госу-
дарств в отношении граждан Республики Беларусь, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, признаются действительными в Республике 
Беларусь при наличии легализации в соответствии с законодательством, 
если иное не установлено международными договорами Республики 
Беларусь.

Опека или попечительство над несовершеннолетними, недееспособ-
ными или ограниченными в дееспособности совершеннолетними лицами 
устанавливается и отменяется по личному закону лица, в отношении 
которого устанавливается или отменяется опека или попечительство 
(ст. 1109 ГК). При назначении опекуна (попечителя) его обязанность при-
нять опекунство (попечительство) определяется по личному закону лица, 
назначаемого опекуном (попечителем).

Правоотношение между опекуном (попечителем) и лицом, находя-
щимся под опекой (попечительством), определяются по праву страны, 
учреждение которой назначило опекуна (попечителя). Однако если лицо, 
находящееся под опекой (попечительством), проживает в Республике 
Беларусь, то применяется право Республики Беларусь, если оно более бла-
гоприятно для лица.

Согласно законодательству иностранные предприятия и организации 
могут без особого разрешения совершать в Республике Беларусь сделки по 
внешней торговле и связанным с ней расчетным, страховым и иным опе-
рациям с субъектами хозяйствования, которые зарегистрированы на терри-
тории Республики Беларусь и которым предоставлено право совершения 
таких сделок. Однако гражданская правоспособность иностранных юри-
дических лиц при совершении сделок по внешней торговле и по связанным 
с ней расчетным, страховым и иным операциям определяется по закону 
страны, где учреждено юридическое лицо, т. е. законом юридического 
лица считается право страны, где оно учреждено (ст. 1111 ГК). Эта же 
привязка используется при определении гражданской правоспособности 
иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами, и граж-
данской правоспособности иностранного юридического лица (ст. 1110, 
1112 ГК). Но последнее не может ссылаться на ограничение полномочий 
его органа или представителя на совершение сделки, не известное праву 
страны, в которой орган или представитель иностранного юридического 
лица совершил сделку.

Иностранным юридическим лицам, осуществляющим в Республике 
Беларусь предпринимательскую и иную деятельность, регулируемую 
гражданским законодательством, установлен национальный режим, если 
законодательством Республики Беларусь для иностранных юридических 
лиц не преду смотрено иное (ст. 1113 ГК).
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§ 2. Право, подлежащее применению  
 к личным неимущественным правам.  
 Сделки, представительство, исковая давность

К личным неимущественным правам применяется право страны, где 
имело место действие или иное обязательство, послужившее основанием 
для требования о защите таких прав (ст. 1115 ГК). Таким образом, с помо-
щью коллизионных норм определяется право, которое должно быть направ-
лено на регулирование отношений, возникающих между государствами.

Форма сделки подчинена праву страны, в которой она совершена. Однако 
сделка, совершенная за границей, не может быть признана недействитель-
ной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены требования права 
Республики Беларусь (п. 1 ст. 1116 ГК).

Внешнеэкономическая сделка должна быть заключена в письменной 
форме независимо от места ее совершения, если при совершении вне-
шних операций с иностранным юридическим или физическим лицом хотя 
бы одним из участников является юридическое лицо или гражданин Рес-
публики Беларусь (п. 2 ст. 1116 ГК). Форма сделки в отношении недвижи-
мого имущества подчиняется праву страны, где находится это имущество, 
а в отношении недвижимого имущества, которое зарегистрировано в Бела-
руси, – праву Республики Беларусь (п. 3 ст. 1116 ГК).

Форма и срок действия доверенности определяются по праву страны, где 
была выдана доверенность. Однако доверенность не может быть признана 
недействительной вследствие несоблюдения формы, если последняя удов-
летворяет требованиям права Республики Беларусь (ст. 1117 ГК).

Исковая давность, или срок для защиты права по иску лица, право кото-
рого нарушено, определяется по праву страны, применяемому для регулиро-
вания соответствующего отношения.

Требования, на которые исковая давность не распространяется, опре-
деляются по праву Республики Беларусь, если хотя бы один из участников 
соответствующего отношения является гражданином или юридическим 
лицом Республики Беларусь (ст. 1118 ГК).

§ 3. Право собственности и иные вещные права

Право собственности и другие вещные права на недвижимое и движи-
мое имущество определяются по праву страны, где это имущество нахо-
дится, если иное не предусмотрено законодательными актами. Прина-
длежность имущества к недвижимым или движимым вещам, а также иная 
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юридическая квалификация имущества определяются по праву страны, 
где это имущество находится (ст. 1119 ГК).

Законодательство, регламентируя право собственности на имущество, 
определяет порядок его возникновения и прекращения в зависимости от насту-
пивших оснований, т. е. оно может быть предусмотрено законодательством. 

Когда право собственности и иные вещные права на имущество явля-
ются предметом сделки, то возникновение и прекращение их определя-
ются по праву места совершения сделки, если иное не установлено согла-
шением сторон.

Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных 
прав на имущество не по сделке определяются по праву страны, где это 
имущество находилось в момент, когда имело место действие или другое 
обстоятельство, послужившее основанием для возникновения либо пре-
кращения права собственности и иных вещных прав, если иное не пре-
дусмотрено законодательством Республики Беларусь (п. 2 ст. 1120 ГК). 
Например, возникновение права собственности и иного вещного права 
на имущество в порядке наследования определяется по личному закону 
наследодателя. Когда же ликвидируется иностранное юридическое лицо, 
то судьба этого имущества определяется по праву страны, которой прина-
длежало это лицо.

В данном случае право собственности на вещь возникает и прекращается 
в связи с определенными обстоятельствами. Однако возникновение или пре-
кращение права на имущество не по сделке может не признаваться в других 
странах вообще или признаваться с определенными ограничениями.

Право собственности и иные вещные права на транспортные средс-
тва и другое имущество, подлежащие внесению в государственные реес-
тры, определяются по праву страны, где эти транспортные средства или 
имущество зарегистрированы (ст. 1121 ГК).

Возникновение права собственности и иных вещных прав на имущес-
тво вследствие приобретательной давности определяется правом страны, 
где имущество находилось в момент окончания срока приобретательной 
давности (п. 2 ст. 1120 ГК).

Приоритет права страны соблюдается и при определении права собс-
твенности и других вещных прав на движимое имущество, находящееся 
в пути. При этом действует закон той страны, из которой имущество было 
отправлено. Но норма ст. 1122 ГК носит диспозитивный характер, поэ-
тому соглашением сторон может быть оговорено, что право собственности 
и другие вещные права могут определяться по праву страны приобрета-
теля имущества.

Таким образом, при признании права собственности и других вещных 
прав на имущество приоритет, как правило, признается за законом места 
нахождения имущества.
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При осуществлении защиты права собственности и иных вещных прав 
применение права зависит от того, какое это имущество – движимое или 
недвижимое. К защите права собственности и иных вещных прав приме-
няется по выбору заявителя право страны, где находится имущество, или 
право страны суда, т. е. где решается вопрос о судьбе имущества. В том 
случае, когда прибегают к защите права собственности и иных вещных 
прав на недвижимое имущество, применяется право страны, в которой это 
имущество находится. В отношении имущества, которое зарегистрировано 
в Беларуси, применяется право Республики Беларусь (ст. 1123 ГК).

§ 4. Договорные обязательства

Между участниками гражданского оборота возникают различного рода 
обязательственные правоотношения. В зависимости от оснований их воз-
никновения обязательства делятся на договорные и внедоговорные. 

Договорные обязательства не только составляют систему обязательс-
твенного права, но и являются составной частью системы гражданского 
законодательства. Они возникают на основе договора. Права и обязан-
ности, следующие из договорных обязательств, определяются законом, 
а также соглашением сторон. Среди договорных обязательств можно выде-
лить обязательства по реализации имущества, предоставлению имущес-
тва, его перемещению, по выполнению работ, оказанию услуг и т. п.

Основаниями возникновения обязательств являются определенные 
юридические факты, составляющие основу обязательственных правоотно-
шений. Они могут быть самыми разнообразными, но среди них выделяется 
договор. Это связано с тем, что воля участников обязательственных право-
отношений в большей степени выражается в договоре. Договоры охваты-
вают широкий круг правоотношений, определяемых соглашением сторон. 
Складывающиеся на началах равенства,  подобные соглашения как в сфере 
производства товаров, так и их обращения направлены на возникновение, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Заключению договора предшествует предложение о заключении дого-
вора, которое адресуется одному или нескольким лицам (оферта). В свою 
очередь, принятие предложения с соблюдением установленных требова-
ний говорит о состоявшемся соглашении.

Частью действующего на территории Республики Беларусь законо-
дательства являются и нормы права, содержащиеся в международных дого-
ворах Республики Беларусь, вступивших в силу. Эти нормы подлежат непос-
редственному применению на территории Республики Беларусь, кроме 
случаев, когда из международного договора следует, что для применения 
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таких норм требуется издание внутригосударственного акта, и имеют силу 
того правового акта, которым выражено согласие Республики Беларусь на 
обязательность для нее соответствующего международного договора.

Стороны при заключении договора и в последующем могут по согла-
шению между собой избрать право, которое подлежит применению к их 
правам и обязанностям по данному договору, если это не противоречит 
законодательству. При этом выбор сторонами по договору подлежащего 
применению права, сделанный после заключения договора, имеет обрат-
ную силу и считается действительным с момента его заключения без 
ущерба для прав третьих лиц. Стороны договора могут избирать подлежа-
щее применению право как для договора в целом, так и для отдельных его 
частей. Но соглашение о выборе подлежащего применению права должно 
быть явно выражено или прямо вытекать из условий договора и обстоя-
тельств дела, рассматриваемых в их совокупности (ст. 1124 ГК).

Законодательством (ст. 1125 ГК) также предусмотрено применение 
права к договору и при отсутствии соглашения сторон, т. е. при отсутствии 
такого соглашения применяется не право страны, где совершена сделка, 
а право страны, где имеет основное место деятельности сторона, являю-
щаяся:

1) продавцом – в договоре купли-продажи;
2) дарителем – в договоре дарения;
3) арендодателем (наймодателем) – в договоре аренды (имуществен-

ного найма);
4) ссудодателем – в договоре безвозмездного пользования имущест-

вом (ссуды);
5) подрядчиком – в договоре подряда;
6) перевозчиком – в договоре перевозки;
7) экспедитором – в договоре транспортной экспедиции;
8) заимодавцем (кредитодателем) – в договоре займа (кредитном 

договоре);
9) поверенным – в договоре поручения;
10) комиссионером – в договоре комиссии;
11) хранителем – в договоре хранения;
12) страховщиком – в договоре страхования;
13) поручителем – в договоре поручительства;
14) залогодателем – в договоре залога;
15) лицензиаром – в лицензионном договоре о пользовании исключи-

тельными правами.
В случае невозможности определить основное место деятельности сто-

роны, указанной в подп. 1–15 п. 1 ст. 1125 ГК (продавца, дарителя, арендо-
дателя (наймодателя), ссудодателя и т. д.), применяется право государства, 
где она (сторона) учреждена и имеет место постоянного жительства. 
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К правам и обязанностям по договору, предметом которого является 
недвижимость, а также по договору о доверительном управлении имущес-
твом применяется право страны, где это имущество находится, а в отноше-
нии имущества, которое зарегистрировано в Беларуси, – законодательство 
Республики Беларусь.

Подлежащим обязательному применению является:
1) к договорам о совместной деятельности и к договорам о выполнении 

строительных, монтажных и других работ по капитальному строительс-
тву – право страны, где такая деятельность осуществляется или создаются 
предусмотренные договором результаты;

2) к договору, заключенному на аукционе, по конкурсу или на бирже, – 
право страны, где проводится аукцион, конкурс или находится биржа.

К другим договорам при отсутствии соглашения сторон о подлежащем 
применению праве применяется право страны, где находится основное место 
деятельности стороны, осуществляющей исполнение, которое имеет решаю-
щее значение для содержания такого договора. При невозможности опреде-
лить исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора, 
применяется право страны, с которой договор наиболее тесно связан.

В отношении приемки исполнения по договору принимается во вни-
мание право места проведения приемки, поскольку сторонами не согласо-
вано иное.

Законом (ст. 1126 ГК) установлено, что к договору о создании юриди-
ческого лица с иностранным участием применяется право страны, где это 
юридическое лицо было учреждено. Аналогичное правило действует и при 
определении гражданской правоспособности иностранного юридического 
лица. Но применительно к действующему законодательству иностран-
ное юридическое лицо не может ссылаться на ограничения полномочий 
его органа или представителя на совершение сделки, не известные праву 
страны, в которой орган или представитель иностранного юридического 
лица совершил сделку. Как уже упоминалось, для иностранных юриди-
ческих лиц, осуществляющих в Беларуси предпринимательскую и иную 
деятельность, регулируемую гражданским законодательством, установлен 
национальный режим, если законодательством Республики Беларусь для 
иностранных юридических лиц не установлено иное.

В Республике Беларусь к юридическим лицам с иностранными инвес-
тициями предъявляют соответствующие требования, в частности предпри-
ятие с иностранными инвестициями обязано в срок, установленный зако-
нодательством, сформировать объявленный ус тавный фонд.

Законодательством к сфере действия права, применяемого к договору, 
отнесены (п. 1 ст. 1127 ГК):

– толкование договора; 
– права и обязанности сторон; 
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– исполнение договора; 
– последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора; 
– прекращение договора; 
– последствия ничтожности или недействительности договора; 
– уступка требования и перевод долга в связи с договором.
В отношении способов и процедуры исполнения, а также мер, которые 

должны быть приняты в случае ненадлежащего исполнения, кроме приме-
нимого права должно приниматься во внимание и право страны, в которой 
происходит исполнение (п. 2 ст. 1127 ГК).

§ 5. Внедоговорные обязательства

Если договорные обязательства возникают на основании заключенного 
договора, то внедоговорные – из иных действий и событий. Содержание 
внедоговорных обязательств определяется только законом или законом 
и волей одной стороны. Возникают внедоговорные обязательства, как пра-
вило, из односторонних сделок вследствие причинения вреда.

Одним из внедоговорных обязательств являются сделки, возникаю-
щие из односторонних действий (ст. 1128 ГК). К их числу законодатель 
относит публичное обещание награды, деятельность в чужом интересе 
без поручения и др. Односторонность этих сделок объясняется фактом их 
совершения без участия воли другого лица. Но поскольку такие действия 
направлены на решение интересов другого лица, они регулируются пра-
вом. К подобного рода сделкам применяется право места их совершения. 
Место совершения сделки, осложненной иностранным элементом, опреде-
ляется по праву Республики Беларусь.

Законодательство особо выделяет обязательства вследствие причине-
ния вреда. Им регламентируется применение иностранного права в зависи-
мости от того, где совершено причинение вреда, кто является субъектами 
и является ли такое причинение вреда противоправным.

В соответствии со ст. 1129 ГК по обязательствам, возникающим вследс-
твие причинения вреда, права и обязанности определяются по праву 
страны, где имело место действие или иное обстоятельство, послужившее 
основанием для требования о возмещении вреда.

Если сторонами при причинении вреда за границей являются граж-
дане и юридические лица одного и того же государства, то их права и обя-
занности по возникшему обязательству определяются по праву этого 
государства. 

При рассмотрении такой категории дел противоправность выступает 
в качестве необходимого условия. Например, по законодательству Республики 
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Беларусь иностранное право не применяется, если действие или иное обсто-
ятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда,  
не является противоправным. Другими словами, требование о возмещении 
вреда может быть удовлетворено, если иностранное право получит подтвер-
ждение в суде Республики Беларусь.

Характерным примером также является возмещение морального вреда, 
поскольку согласно п. 2 ст. 968 ГК моральный вред, причиненный дейс-
твиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, 
подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законодательными 
актами. Следовательно, если под действие иностранного права подпадает 
причиненный вред, связанный с компенсацией морального вреда, а законо-
дательством Республики Беларусь это не предусмотрено, то право страны, 
гражданином которой является лицо, предъ явившее иск на территории 
Республики Беларусь, не применяется, т. е. если совершенные действия 
(бездействие) не считаются по законодательству Республики Беларусь 
противоправными.

С точки зрения признания виновности право страны в разных странах 
осуществляется исходя из специфики сложившихся особенностей. Так, 
англосаксонской системе права свойствен судебный прецедент. Соответс-
твенно и рассмотрение причиненного вреда из правонарушения, напри-
мер, в Англии осуществляется на основе ее права, а не права той страны, 
где совершено правонарушение, т. е. разные правовые системы могут 
решать этот вопрос по-разному. Но даже в том случае, если деяние будет 
признано в одной из стран противоправным, это не значит, что по праву 
другой страны оно не будет отвергнутым.

К внедоговорной относится и ответственность за ущерб, причи-
ненный потребителю. К требованию о возмещении ущерба, возникшего 
у потребителя в связи с покупкой товара или оказанием услуги, по выбору 
потребителя применяется право страны, где:

1) находится место жительства потребителя;
2) находится место жительства или место нахождения производителя 

или лица, оказавшего услугу;
3) потребитель приобрел товар или ему была оказана услуга (ст. 1130 ГК).
В случае неисполнения продавцом своих обязанностей потребитель 

вправе потребовать исполнения продавцом своих обязательств на основа-
нии существующего права. 

Если товар не соответствует договору, покупатель вправе потребовать 
замены товара либо устранения этого несоответствия путем исправления.

Общепризнанно, что товары, услуги должны отвечать установленным 
правом страны требованиям, а следовательно, надо полагать, и интересы 
потребителя защищаются всеми правовыми системами, составной частью 
которых являются международные договоры.
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Помимо предъявляемых требований, направленных на прекращение пра-
вонарушений, восстановление права, покупатель также вправе потребовать 
возмещения убытков, которые явились следствием нарушения договора.

Неосновательное обогащение также относится к внедоговорным обя-
зательствам. Оно может быть обусловлено различными обстоятельствами. 
С точки зрения международного частного права к обязательствам, возни-
кающим вследствие не основательного обогащения, применяется право 
страны, где обогащение имело место.

Обогащение означает, что происходит увеличение или сбережение имущес-
тва у одного лица за счет потери или уменьшения имущества у другого лица, 
причем такое обогащение может происходить и без вины стороны, у которой 
произошло возрастание и сбережение имущества, и стороны, у которой про-
изошло уменьшение такого имущества. Это может явиться не только следствием 
ошибки, но и других явлений (событий) (например, стихийных сил природы).

О возрастании имущества у одного лица и уменьшении его у другого 
могут и не подозревать ни та, ни другая сторона. Это может быть следс-
твием одной и той же ошибки. И все эти действия, события происходят 
вне существования какого-либо гражданского правоотношения, следова-
тельно, возникает вопрос о компенсации потерь. Для того чтобы такие 
потери восстановить, требуется применение права страны, где произошло 
уменьшение имущества у одного лица и возрастание у другого лица.

Если неосновательное обогащение возникает вследствие отпадения осно-
вания, по которому приобретено или сбережено имущество, применимое право 
определяется по праву страны, которому было подчинено это основание.

Толкование обстоятельств, при которых произошло не основательное 
обогащение на территории Республики Беларусь, основывается на праве 
Республики Беларусь (ст. 1131 ГК).

§ 6. Интеллектуальная собственность

Понятие «интеллектуальная собственность» многообъемное. Объек-
тами интеллектуальной собственности являются литературные, худо-
жественные и научные произведения, исполнительская деятельность, 
звукозапись, радио-, видео- и телепередачи, изобретения, промышленные 
образцы, товарные знаки и др.

Эти и другие объекты, по поводу которых субъекты гражданского права 
вступают между собой в правовые отношения, законодательством обозна-
чены как результаты интеллектуальной деятельности, что одновременно 
означает и исключительные права на них. Все это в целом определяется 
понятием «интеллектуальная собственность».
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Что следует понимать под интеллектуальной собственностью, что 
она в себя включает, раскрывает разд. V «Интеллектуальная собствен-
ность» ГК, некоторые международные конвенции, договоры и соглашения, 
а также законодательные акты, постановления Правительства Республики 
Беларусь, осуществляющие регулирование вопросов, связанных с интел-
лектуальной собственностью1.

Примерный перечень объектов интеллектуальной собственности 
содержится в конвенции, учреждающей ВОИС.

Изложенный перечень исключительных прав не означает, что все они 
и во всех странах одинаково защищаются. Круг охраняемых объектов 
интеллектуальной собственности и обеспечение охраны перечисленных 
в Конвенции прав определяются и охраняются самими странами – чле-
нами ВОИС.

При возникновении вопросов, связанных с охраной интеллектуальной 
собственности, применяется право страны, где испрашивается защита 
этих прав.

Договоры, предмет которых составляют права на интеллектуальную 
собственность, регулируются правом, определяемым положениями раз-
дела о договорных обязательствах (ст. 1132 ГК).

§ 7. Наследственное право

Участие в отношениях по вопросам наследственного права с иностран-
ным элементом определено ст. 1133–1135 ГК.

Общепринято, что наследование – это переход прав и обязанностей 
умершего лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам) согласно 
принятому в стране законодательству.

Нормы, заложенные в ст. 1134 и 1135 ГК, составляют исключения из 
общего правила, а именно:

1) наследование недвижимого имущества определяется по праву 
страны, где находится это имущество, а имущества, которое зарегистриро-
вано в Беларуси, – по праву Республики Беларусь (ст. 1134 ГК);

2) способность лица к составлению и отмене завещания, а также форма 
завещания и акта его отмены определяются по праву страны, где наследо-
датель имел место жительства в момент составления акта, если наследо-
дателем не избрано в завещании право страны, гражданином которой он 
является.

1  См. также: Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь : в 2 кн. /  
отв. ред. В.Ф. Чигир. Минск, 1999. Кн. 2. С. 607–608.
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Но завещание или его отмена не могут быть признаны недействитель-
ными вследствие несоблюдения формы, если последняя удовлетворяет 
требованиям права места составления акта или требованиям права Респуб-
лики Беларусь (ст. 1135 ГК).

Однако наряду с изложенным диспозитивный характер норм ст. 1133 ГК 
указывает на то, что отношения по наследованию определяются по праву 
той страны, где наследодатель имеет последнее место жительства, пос-
кольку иное не предусмотрено ст. 1134 и 1135 ГК, если наследодателем не 
избрано в завещании право страны, гражданином которой он является.
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