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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В формировании профессиональных качеств юриста важное значе-
ние имеет овладение фундаментальными положениями науки междуна-
родного частного права. Как обязательный компонент современного 
высшего юридического образования международное частное право 
предполагает освоение теоретических знаний и овладение прикладными 
навыками, предусмотренными учебными планами и программами. 

Теоретическая подготовка студента предполагает изучение во-
просов каждой темы на основе указанных основных литературных 
источников: учебников, комментариев к нормативным правовым ак-
там, монографий, лекционного материала. Рекомендуется использо-
вать научные работы отечественных и зарубежных авторов: В. Г. Ти-
хини, В. С. Каменкова, О. Н. Толочко, Е. Б. Леанович, Л. П. Ануфрие-
вой, М. М. Богуславского, Г. К. Дмитриевой и др. Для более глубоко-
го усвоения основ международного частного права, вопросов дискус-
сионного характера необходимо изучить специальную юридическую 
литературу, опубликованную в правовых изданиях: «Юридический 
журнал», «Промышленно-торговое право» и др. 

При изучении правовых источников студентам следует уделить 
внимание современным тенденциям развития международного част-
ного права.  

Практическое пособие содержит разные по своей сложности те-
стовые задания, задачи, а также вопросы для самоконтроля, что поз-
воляет использовать его широкому кругу учащихся. 

При решении тестовых заданий необходимо дать один или не-
сколько правильных ответов, соответствующих заданию теста.                        
Студент может приложить к бланку ответа свое мнение, изложенное 
на отдельном листе.  

Приступая к решению задач, студент должен ознакомиться с ме-
тодическими рекомендациями к изучению соответствующей темы, 
литературой, международными и правовыми актами.  

Также для успешного решения задач студенту необходимо изу-
чить юридическую литературу, нормативные правовые акты и мате-
риалы судебной практики. Ответ студента должен быть полным                   
и обоснованным.  

Пособие разработано на основе требований государственного          
образовательного стандарта Беларуси (РД РБ 02100.5.062- 98). 
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ТЕМА 1. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ 
ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

 
1. Коллизионные нормы права собственности. 
2. Право собственности иностранцев в Республике Беларусь. 
 
Методические указания 
 
Изучая данную тему, студентам следует уяснить, что право соб-

ственности – «ядро», лежащее в основе вещных прав, важнейший ин-
ститут правовой системы любого государства, определяющий в целом 
характер других гражданско-правовых норм.  

 Право собственности может рассматриваться в объективном                   
и субъективном смыслах. В  объективном смысле – это  совокупность 
правовых норм, регулирующих отношения собственности. В субъек-
тивном смысле право собственности представляет собой право лица 
владеть, пользоваться и распоряжаться вещью (имуществом).  

Следует признать, что национальные правовые системы по-
разному регламентируют правомочия собственника; элементы права 
собственности порой наполнены разным содержанием. В зарубежном  
законодательстве получили признание нормы права собственности, 
неизвестные праву Беларуси (например, нормы о классификации вла-
дения, детенции, предвидимости убытков и др.). 

Объектом права собственности является вещь (имущество). Как         
в зарубежном, так и отечественном гражданском законодательстве 
имеется широкий перечень оснований для классификации объектов 
гражданских правоотношений. Наиболее важным основанием такой 
классификации является деление объектов на движимые и недвижи-
мые вещи. По общему правилу недвижимой вещью является земля                 
и все что прочно связано и неотделимо от земли, без ущерба для ве-
щи. К движимым вещам относится имущество, которое не является 
недвижимостью.  Но в национальных правовых системах имеются 
различия в такой квалификации.  Например, по французскому зако-
нодательству в состав  имения (недвижимого объекта) входят не 
только земля и строения на ней, но и движимые по своим свойствам 
объекты:  сельскохозяйственные машины, инструменты и сырье, ис-
пользуемые в имении, скот и т. д.  

Правильная квалификация объекта позволяет решить вопрос                   
о применимом праве к отношениям собственности.   
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Основной коллизионной привязкой, применимой к отношениям 
собственности, является закон местонахождения вещи (lex rei sitae), в 
соответствии с которой правовой режим имущества определяется  
правом страны местонахождения объекта. 

Применение  коллизионного принципа  местонахождения  иму-
щества означает, что: 1) вещь, правомерно приобретенная в собствен-
ность лицом, сохраняется за собственником при изменении ее места 
нахождения (тем самым признается право собственности на вещь, 
приобретенную за границей); 2) объем права собственника определя-
ется законом места нахождения вещи. При перемещении вещи из од-
ного государства в другое соответственно изменяется правовой ре-
жим имущества, т. е. изменяется содержание прав собственника. 

Студентам следует обратить внимание на то, что в сфере правовой 
регламентации международных отношений собственности, Гражданским 
кодексом Беларуси (далее – ГК) предусмотрен ряд специальных колли-
зионных норм (ст.ст. 1120-1122), определяющих: 1) возникновение и 
прекращение права собственности и иных вещных прав на имущество, 
являющееся предметом сделки; 2) возникновение и прекращение права 
собственности и иных вещных прав на имущество не по сделке; 3) воз-
никновение права собственности и иных вещных прав на имущество 
вследствие приобретательной давности; 4) применимое право к праву 
собственности и иным вещным правам на транспортные средства и иное 
имущество, подлежащие внесению в государственные реестры; 5) при-
менимое право к  праву собственности и другим вещным правам на дви-
жимое имущество, находящееся в пути по сделке. 

 В отношении иностранных граждан, пребывающих  или прожи-
вающих в Республике Беларусь, действует  национальный правовой 
режим, обеспечивающий равенство прав и обязанностей белорусских 
граждан и иностранцев.  

Вместе с тем белорусским законодательством предусмотрено 
ограничение иностранцев в праве собственности на  земельные участ-
ки, находящиеся на территории Беларуси: участок предоставляется 
иностранцу только в аренду. Лишь при наследовании от граждан Бе-
ларуси граждане иностранного государства могут приобрести земель-
ный участок в собственность либо с правом пожизненного наследуе-
мого владения (в зависимости от статуса земельного участка на мо-
мент открытия наследства). 

В соответствии с ч. 4  ст. 12 Кодекса Республики Беларусь                      
«О земле»  земельные участки могут находиться в частной собствен-
ности иностранных граждан, лиц без гражданства, являющихся род-
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ственниками наследодателя, в случае получения ими по наследству 
земельных участков, предоставленных наследодателю в частную соб-
ственность, если иное не установлено законодательными актами. 

При этом под родственниками понимаются близкие родственни-
ки наследодателя; иные лица, находящиеся в родственной связи                                
с наследодателем, имеющие общих предков до прадеда и прабабки; 
родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), родные 
братья и сестры, дед, бабка, внуки супруга (супруги) наследодателя. 

   
  Литература 
  
 1. Поленина, С. В. Взаимодействие системы права и системы за-

конодательства в современной России / С. В. Поленина // Государство 
и право. – 1999. – №9. – С. 7–8. 

2. Рубанов, А. А. Теоретические основы международного взаи-
модействия национальных правовых систем : монография / А. А. Ру-
банов; под ред. В. П. Мозолина. – М. : Наука, 1984. – 159 с. 

3. Храбсков, В. Г. Международное частное право в системе обще-
го международного права / В. Г. Храбсков // Правоведение. – 1982. – 
№ 6. – С. 34–38. 

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что включает в себя право собственности? 
2. Укажите виды права собственности. 
3. Какая существует основная коллизионная привязка, примени-

мая к отношениям собственности? 
4. Укажите ограничения прав иностранных граждан в осуществ-

лении права собственности в Республике Беларусь. 
 
Тест для самопроверки 
 
Выберите один или несколько ответов, соответствующих 

правильному утверждению. 
 
1. Право собственности представляет собой… 
а) юридические нормы, регулирующие отношения собственности; 
б) институт гражданского права, регулирующий отношения соб-

ственности; 
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в) центральный институт гражданского права, определяющий 
порядок действий лиц по присвоению предметов материального мира; 

г) нормы права, определяющие рамки (границы) возможных дей-
ствий лица по присвоению, владению, пользованию и распоряжению со-
вокупностью вещей, которые не исключены из гражданского оборота.
  

2. Преимущественным способом правового регулирования отно-
шений собственности в международном частном праве является… 

а) материально-правовой метод; 
б) коллизионно-правовой; 
в) метод прямого действия; 
г) императивный метод. 
 
3. Основной коллизионной привязкой, применяемой в междуна-

родном частном праве, к отношениям собственности является… 
а) иностранный закон; 
б) закон местонахождения вещи (имущества); 
в) личный закон собственника; 
г) закон наследодателя; 
д) закон выбытия товара; 
е) закон тесной связи с отношением.  
 
4. Иностранные граждане и лица без гражданства в Республике 

Беларусь… 
а) лишены права частной собственности на земельные участки; 
б) могут обладать правом частной собственности на земельные 

участки в порядке наследования, если иное не установлено законода-
тельством; 

в) могут обладать правом частной собственности на землю в слу-
чае получения ими по наследству земельных участков, предоставлен-
ных наследодателю в частную собственность, если иное не установ-
лено законодательными актами. 

 
5. В соответствии со ст. 1120 Гражданского кодекса Республи-

ки Беларусь возникновение и прекращение права собственности и 
иных вещных прав на имущество не по сделке определяется… 

а) по праву страны, где это имущество находилось в момент, ко-
гда имело место действие или иное обстоятельство, послужившее ос-
нованием для возникновения либо прекращения права собственности 
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и иных вещных прав, если иное не предусмотрено белорусским зако-
нодательством; 

б) по праву страны, где это имущество находилось в момент, ко-
гда имело место действие или иное обстоятельство, послужившее ос-
нованием для возникновения либо прекращения права собственности 
и иных вещных прав, если иное не предусмотрено иностранным зако-
нодательством; 

в) по праву страны, где это имущество находилось в момент, ко-
гда имело место действие или иное обстоятельство, послужившее ос-
нованием для возникновения либо прекращения права собственности 
и иных вещных прав, если иное не предусмотрено белорусским зако-
нодательством или соглашением сторон. 

  
6. Возникновение права собственности и иных вещных прав на 

имущество вследствие приобретательной давности определяются… 
а) по праву страны, где это имущество находилось в момент, ко-

гда имело место действие или иное обстоятельство, послужившее ос-
нованием для возникновения либо прекращения права собственности 
и иных вещных прав, если иное не предусмотрено законодательством; 

б) правом страны, где имущество находилось в момент оконча-
ния срока приобретательной давности; 

в) правом страны, где имущество находилось в момент оконча-
ния срока исковой давности; 

г) по праву страны, где это имущество находилось в момент, ко-
гда имело место действие или иное обстоятельство, послужившее ос-
нованием для возникновения либо прекращения права собственности 
и иных вещных прав, если иное не предусмотрено белорусским зако-
нодательством. 

 
7. Право собственности на транспортные средства и иное иму-

щество, подлежащее внесению в государственные реестры, опреде-
ляется… 

а) по праву места заключения договора, если иное не преду-
смотрено законодательством или соглашением сторон; 

б) по праву страны, где имущество находилось в момент окон-
чания срока приобретательной давности; 

в) по праву страны, где имущество находится; 
г) по праву страны, где эти транспортные средства или имуще-

ство зарегистрированы; 
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д) по праву страны где это имущество находилось в момент, ко-
гда имело место действие или иное обстоятельство, послужившее ос-
нованием для возникновения либо прекращения права собственности 
и иных вещных прав, если иное не предусмотрено белорусским зако-
нодательством. 

 
8. Согласно ст. 1120 Гражданского кодекса Республики Беларусь, 

возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав 
на имущество, являющееся предметом сделки, определяется… 

а) по праву места заключения договора, если иное не преду-
смотрено законодательством или соглашением сторон; 

б) по праву места совершения сделки, если иное не установлено 
соглашением сторон; 

в) по праву страны, где это имущество находилось в момент, ко-
гда имело место действие или иное обстоятельство, послужившее ос-
нованием для возникновения либо прекращения права собственности 
и иных вещных прав, если иное не предусмотрено белорусским зако-
нодательством; 

г) по праву страны, где имущество находилось в момент заклю-
чения сделки. 

 
Задачи 
 
Задача 1 

 В Канаде у гражданина Канады, собственника, преступниками 
был украден мотоцикл, который через два месяца был привезен                        
в г. Минск и продан гражданину Республики Беларусь. Канадский 
собственник, узнав о том, что его мотоцикл находится в Республике 
Беларусь, решил принять меры к его истребованию. 
 На основании законодательства какой страны и в суд какого 
государства необходимо обращаться собственнику? 
  

Задача 2 
 Десять автомобилей «Ситроен Берлинго» являются предметом 
договора поставки между французской (поставщик) и белорусской 
(покупатель) компаниями. Стороны не согласовали выбор примени-
мого права к правоотношениям, возникающим из договора поставки. 
В настоящее время автомобили находятся в процессе доставки в Рес-
публику Беларусь, на территории Германии.  
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 Какие существуют варианты выбора применимого к пред-
мету договора поставки права? 
  

Задача 3 
 Резидент Республики Беларусь общество с дополнительной от-
ветственностью «Арно» (продавец) заключило договор купли-
продажи станков для обработки металла (в количестве 100 единиц)                              
с хорватским контрагентом (покупатель). Стороны согласовали в ка-
честве базисного условия поставки EXW Инкотермс-2010. 
 С какого момента у покупателя возникнет право 
собственности на предмет договора? 

 
 
 

ТЕМА 2. МЕЖДУНАРОДНАЯ                              
КУПЛЯ-ПРОДАЖА ТОВАРОВ 

 
1. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г. 
2. Договор международной купли-продажи. 
 
Методические указания 
 
При изучении данной темы студенты должны уяснить, что                     

в международной коммерческой деятельности применяются самые раз-
нообразные соглашения, как по форме, так и по содержанию. Однако, 
несмотря на все их разнообразие, в основе этих договоров лежат универ-
сальные международные нормы о контракте международной купли-
продажи товаров.   

Основные правила совершения международных договоров купли-
продажи унифицированы Конвенцией ООН 1980 г. «О договорах меж-
дународной купли-продажи товаров» (далее – Конвенция 1980 г.; Вен-
ская конвенция). Это акт комплексного характера, регламентирующий 
международные коммерческие отношения коммерсантов более 80 стран 
мира. Нормы Конвенции носят диспозитивный характер. Однако в ряде 
стран, ее положения, имплементированные в национальное законода-
тельство, приобрели императивное значение.  

Конвенция 1980 г. применима к международным договорам куп-
ли-продажи в следующих случаях: 1) коммерческие предприятия сто-
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рон находятся на территории разных государств, каждое из которых 
участвует в Конвенции; 2) если стороны прямо договорились о при-
менении Конвенции 1980 г. или договорились о применении матери-
ального права страны, присоединившейся к Венской конвенции, не 
исключив при этом применение Конвенции; 3) если коллизионные 
нормы международного частного права отсылают к праву страны, 
присоединившейся к Конвенции (нормы Конвенции применимы и то-
гда, когда коммерческие предприятия сторон находятся на террито-
рии разных государств и какое-либо одно из таких государств или все 
они не являются участниками Венской конвенции). 

Вместе с тем  из сферы действия норм Конвенции 1980 г. исключе-
ны: продажа товаров, которые приобретаются для личного, семейного 
или домашнего использования (за исключением случаев, когда продавец 
в любое время до или в момент заключения договора не знал и не должен 
был знать, что товары приобретаются для такого использования); прода-
жа с аукциона, в порядке исполнительного производства или иным обра-
зом в силу закона; продажа фондовых бумаг, акций, обеспечительных 
бумаг, оборотных документов и денег, судов водного и воздушного 
транспорта, судов на воздушной подушке   и электроэнергии. 

 Конвенцией 1980 г. установлено также специальное ограничение                
в отношении международных контрактов купли-продажи, содержащих 
элементы договора подряда, услуг и др. Договоры на поставку товаров, 
подлежащих изготовлению или производству, считаются договорами 
купли-продажи, если только сторона, заказывающая товары, не берет на 
себя обязательства поставить существенную часть материалов, необхо-
димых для изготовления или производства таких товаров (ст. 3). Понятие 
«существенная часть» подлежит толкованию   в каждом конкретном слу-
чае судом (арбитражем), разрешающим спор. 

Конвенцией 1980 г. предусмотрена норма о соотношении ее по-
ложений с нормами иных международных соглашений: Конвенция не 
затрагивает действия любого международного соглашения по вопро-
сам, являющимся предметом ее регулирования, если стороны догово-
ра имеют свои коммерческие предприятия в государствах – участни-
ках такого соглашения (ст. 90). 

В странах-участницах Конвенции 1980 г. по-разному решается 
вопрос о соотношении норм Конвенции с иными источниками права. 
Как отмечает немецкий профессор Б. Пильтц, в ФРГ обычаи, преду-
смотренные соглашением и установленные в международном торго-
вом обороте либо принятые сторонами в их практике, имеют приори-
тет перед нормами Конвенции.  В белорусском законодательстве 
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обычай – источник права, применяемый всегда субсидиарно и на ос-
нове норм национального закона.  

Международным договором  купли-продажи товаров является со-
глашение между сторонами, коммерческие предприятия которых 
осуществляют деятельность на территории разных стран (ст.ст. 1,                  
95 Конвенции 1980 г.). 

В основу квалификации международного договора купли-продажи 
положен критерий места осуществления деятельности, предусмотренный 
в английском тексте Конвенции, а не места нахождения коммерческих 
предприятий, определенный русским текстом данного международного 
акта (ст. 1). Применение Конвенции 1980 г. возможно также в случае, ес-
ли лишь одна из сторон по договору международной купли-продажи 
находится на территории государства, не являющегося участником Кон-
венции (п. «b» абз. 1 ст. 1). В то же время Венская конвенция неприме-
нима к договорам международной купли-продажи, заключенным между 
резидентами Беларуси, товар по которым ввозится или вывозится из 
страны. Такие международные отношения не подпадают под сферу регу-
лирования норм Конвенции. 

Разработчики Конвенции 1980 г. исходили из того, что объектом 
международных отношений купли-продажи могут выступать только 
материальные вещи.  Однако современная практика применения норм 
Конвенции  в ряде стран расширила сферу действия на нематериаль-
ные объекты.  

В силу диспозитивности норм Конвенции 1980 г. и руководству-
ясь  принципом автономии воли сторон, участники международного 
договора купли-продажи могут исключить или изменить действие 
норм Конвенции своим соглашением.   

В сфере трансграничной купли-продажи действуют также специаль-
ные международно-правовые акты об отдельных разновидностях дого-
вора международной купли-продажи. Например, нормы о заключении 
международного договора поставки предусмотрены Соглашением 1992 
г. «Об общих условиях поставок товаров между организациями госу-
дарств-участников СНГ». 
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2.  Соловьева, Т. В. Международный договор как условие при-
знания и исполнения иностранного судебного решения / Т. В. Соловь-
ева // Право и управление. XXI век. – 2008. – № 4. – С. 51–54. 

3. Мухтарова, А. Р. Правовое регулирование договора междуна-
родной купли-продажи товаров / А. Р. Мухтарова, А. В. Семенов // 
Ленинградский юридический журнал. – 2015. – № 4. – С. 106–112. 

4. Трояновский, А. В. Нарушение договора международной куп-
ли-продажи товара: средства правовой защиты продавца / А. В. Троя-
новский // Международное публичное и частное право. – 2016. –                
№ 3. –  С. 20–24. 

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Укажите содержание договора международной купли-продажи 

товаров. 
2. Какой нормативный правовой акт обладает большей юридиче-

ской силой: Венская конвенция или Гражданский кодекс Республики 
Беларусь? Обоснуйте свое мнение. 

3. Могут ли стороны исключить применение Венской конвенции 
к правоотношениям сторон? Если да, то в какой форме?  

4. Существуют ли специальные международно-правовые акты об 
отдельных разновидностях договора международной купли-продажи? 
Если существуют, то перечислите их. 

 
Тест для самопроверки 
 
Выберите один или несколько ответов, соответствующих 

правильному утверждению. 
 
1. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров была принята… 
а) 11.10.1980 г.;                    д) 01.04.1981 г.; 
б) 11.10.1980 г.;                    е) 01.04.1964 г.; 
в) 11.04.1989 г.;                    ж) 11.04.1980 г.; 
г) 01.04.1980 г.;                    и) 11.04.1981 г. 
 
2. Конвенция о договорах международной купли-продажи това-

ров не применяется к продаже… 
а) судов на воздушной подушке; 
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б) товаров, которые приобретаются для личного, семейного или 
домашнего использования; 

в) с аукциона; 
г) энергии; 
д) денег; 
е) в порядке исполнительного производства или иным образом              

в силу закона; 
ж) биржевых бумаг. 
 
3. Согласно Конвенции о договорах международной купли-

продажи товаров (ст. 14), предложение о заключении договора, яв-
ляется достаточно определенным, если в нем обозначен… 

а) предмет договора; 
б) товар; 
в) прямо или косвенно устанавливаются количество и цена либо 

предусматривается порядок их определения; 
г) прямо или косвенно устанавливаются качество и цена либо 

предусматривается порядок их определения; 
д) устанавливаются качество и цена либо предусматривается по-

рядок их определения; 
е) устанавливаются количество, качество и цена либо преду-

сматривается порядок их определения. 
 
4. Нормы Конвенции о договорах международной купли-продажи 

товаров носят… 
а) диспозитивный характер, что позволяет сторонам исключить 

применение Конвенции (за исключением нормы о форме соглашения); 
б) императивный характер, что позволяет сторонам исключить 

применение Конвенции, отступить от любого из ее положений или 
изменить его действие; 

в) диспозитивный характер (за исключением нормы о форме со-
глашения), что позволяет сторонам изменить его действие; 

г) диспозитивный характер, что позволяет сторонам отступить от 
любого из ее положений (за исключением нормы о форме соглашения). 

 
5. Конвенция о договорах международной купли-продажи това-

ров применяется к договорам купли-продажи товаров… 
а) между сторонами, коммерческие предприятия которых нахо-

дятся в разных государствах; 
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б) между сторонами, место осуществления деятельности кото-
рых находятся в разных государствах; 

в) между сторонами, коммерческие предприятия которых нахо-
дятся одном государстве. 

 
6. Под «письменной формой», согласно Конвенции о договорах 

международной купли-продажи товаров, понимаются: 
а) сообщения по телеграфу; 
б) сообщения по электронной или иной связи, позволяющей до-

стоверно установить, что документ исходит от стороны по договору; 
в) сообщения по телетайпу. 
 
7. В случаях противоречия Конвенции о договорах международ-

ной купли-продажи товаров с иной конвенцией по вопросам между-
народной купли-продажи… 

а) применяется Конвенция о договорах международной купли-
продажи товаров; 

б) Конвенция о договорах международной купли-продажи това-
ров не применяется; 

в) Конвенция о договорах международной купли-продажи това-
ров не применяется при условии, что стороны имеют свои коммерче-
ские предприятия в государствах — участниках такого соглашения 
(конвенции). 

 
Задачи 
 
Задача 1 
Резидент Республики Беларусь открытое акционерное общество 

«Аватар» (продавец) заключил с резидентом Республики Финляндия 
обществом с ограниченной ответственностью «Локи» (покупатель) 
договор международной купли-продажи овощей. Стороны не избрали 
применимое право по договору. 

В указанный период продавец товар не поставил, ссылаясь на об-
стоятельства непреодолимой силы, в частности на землетрясение, из-
за которого были уничтожены склады, где хранились овощи). Поку-
патель подал исковое заявление в международный арбитраж с требо-
ванием возмещения убытков в соответствии с Венской конвенцией 
1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров. 

Продавец предъявленные требования не признал, указав, что                 
к данному спору Венская конвенция 1980 г. не применяется. 
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Как должен арбитраж разрешить спор о выборе применимого 
права? Должен ли арбитраж удовлетворить исковое заявление? 
  

Задача 2 
Резидент Республики Беларусь закрытое акционерное общество 

«Длинек» (продавец) заключил с резидентом Федеративной Респуб-
лики Германия, обществом «Дайлер» (покупатель) договор междуна-
родной купли-продажи запасных частей для автомобилей. Примени-
мым правом была выбрана Венская конвенция 1980 г. о договорах 
международной купли-продажи товаров, а также субсидиарно – право 
Республики Беларусь. Товар должен поставляться двенадцатью пар-
тиями в период с января 2017 г. по декабрь 2017 г. 

Продавец поставил все двенадцать партий в декабре 2017 г. 
Покупатель подал исковое заявление о взыскании неустойки за 

просрочку поставки одиннадцати партий товара в экономический суд 
города Минска, обосновав свою позицию тем, что покупатель должен 
был осуществлять поставки равномерно, с графиком: 1 партия – 1 раз 
в 1 месяц. 

Какое решение должен принять суд? 
 
 Задача 3 
 В арбитраже рассматривается спор между австрийской (истец, 
продавец) и белорусской компанией (ответчик, покупатель) о взыска-
нии с ответчика убытков в виде упущенной выгоды, причиненной 
истцу вследствие непоставки оборудования ответчиком. В частности, 
вследствие непоставки товара у истца были аннулированы контракты 
с контрагентами. Стороны выбрали в качестве применимого права 
право Республики Беларусь и субсидиарно – Венскую конвенцию 
1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров. 
 Ответчик в арбитраже указал, что при заключении договора по-
ставки он не знал о наличии у истца контрагентов, а значит – ответ-
чик не предвидел возможности возникновения данных убытков, 
вследствие чего он не несет ответственности, в соответствии со ст. 74 
Венской конвенции. 

 Применима ли данная статья к настоящему спору? Какое 
решение должен принять арбитраж? 
 
 Задача 4 

ОАО «Ленц» (резидент Республики Беларусь) направило компа-
нии «Тор», зарегистрированной в Норвегии, предложение о приобре-
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тении у нее четырех автомобилей «БМВ».  В предложении устанавли-
вался срок для акцепта  – два месяца.  

Через три недели  ОАО «Ленц» сообщило контрагенту, что не 
собирается приобретать вышеуказанные автомобили. Однако через 
месяц ОАО «Ленц» получило уведомление о том, что четыре автомо-
биля «рено» отправлены в Республику Беларусь. 

В соответствии с правовыми актами, необходимо ли ОАО 
«Ленц» принимать товар и уплачивать за него цену? 

 
 Задача 5 
 ОДО «Альшафт» (резидент Республики Беларусь, покупатель) 
заключило с фирмой, зарегистрированной в Великобритании (прода-
вец), договор купли-продажи 10 тыс.  литров минеральной воды. Бри-
танский контрагент поставил лишь 5 тыс. литров, сославшись на 
форс-мажор, в частности на то обстоятельство, что оставшаяся часть 
продукции была конфискована на польско-белорусской границе                 
белорусскими таможенными органами.  
 ОДО «Альшафт» планирует обратиться в арбитраж. 
 Оцените шансы ОДО «Альшафт» на удовлетворение исково-
го заявления в арбитраже. 

 
 
 

ТЕМА 3. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
СДЕЛКИ 

 
1. Понятие и сущность внешнеэкономической и внешнеторговой 

сделок. 
2. Внешнеторговый контракт купли-продажи. 

 
Методические указания 
 
Сделки занимают существенное место в частном праве любого 

государства. В национальной правовой системе они образуют один из 
основных институтов гражданского права. Не менее значимое поло-
жение сделки занимают во внешнеэкономическом праве, правовое ре-
гулирование которых осуществляется посредством правовых норм 
международного и национального права.  

Легальное определение понятий «внешнеэкономическая сделка» 
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или «внешнеторговая сделка» в законодательстве Республики Бела-
русь отсутствует, они раскрываются в доктрине частного права. 

Категории «внешнеэкономическая сделка» и «внешнеторговая 
сделка» в юридической литературе употребляются как синонимы, по-
скольку обладают рядом общих признаков. Однако эти понятия не 
являются тождественными. 

Понятие «внешнеэкономическая сделка» является более широким 
термином, чем понятие «внешнеторговая сделка», поскольку сделки, 
опосредующие внешнеэкономическую деятельность, охватывают 
разнородные трансграничные экономические отношения государств.  

Внешнеэкономическая сделка и внешнеторговая сделка являются 
по сути международными (трансграничными) гражданско-правовыми 
сделками. Трансграничный характер внешнеэкономической и внеш-
неторговой сделок выражается в том, что эти сделки подпадают под 
сферу применения нескольких правовых систем, имеющих тесную 
связь с отношением; могут быть как экспортными, так и импортными,  
реэкспортными или реимпортными сделками. 

Ряд международных договоров, прежде всего это соглашения 
СНГ и другие региональные соглашения, выступают правовой осно-
вой осуществления внешнеэкономической (внешнеторговой) деятель-
ности, что указывает на единую методологию правового регулирова-
ния внешних экономических отношений.  

Однако субъектный состав  внешнеэкономической сделки суще-
ственно отличается от внешнеторговой. Внешнеэкономическая сделка 
может быть одно-, дву- и многосторонней. Участниками внешнеэко-
номической сделки могут выступать как резиденты, так и нерезиден-
ты Республики Беларусь. Например, российский и туркменский  
предприниматели (нерезиденты Республики Беларусь) исполняют 
обязательства по гражданско-правовому договору, совершенному на 
белорусской территории. Такое соглашение  является международ-
ным экономическим контрактом, не обладающим признаками  внеш-
неторгового договора. 

Объектами внешнеэкономической и внешнеторговой сделок мо-
гут быть товары (за исключением денег и ценных бумаг), работы, 
услуги,  охраняемая информация, исключительные права на результа-
ты интеллектуальной деятельности и др. 

Внешнеэкономические сделки совершаются как на возмездной, 
так и безвозмездной основе (например, с гуманитарной целью).                     
Но внешнеторговые сделки всегда носят возмездный характер.  

Таким образом, внешнеэкономическая сделка – сделка, соверша-
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емая в сфере международного экономического сотрудничества, 
осложненная иностранным элементом и имеющая тесную связь с не-
сколькими правопорядками. 

Внешнеторговая сделка по белорусскому законодательству – это 
договор между резидентом и нерезидентом, предусматривающий 
возмездную передачу товаров, охраняемой информации, исключи-
тельных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выпол-
нение работ, оказание услуг. 

Правовое регулирование отношений, совершаемых в трансгра-
ничной торговле осуществляется посредством правовых норм между-
народного и национального права. Центральное место в этих отноше-
ниях занимает  международный контракт купли-продажи товаров.  

Внешнеторговый договор купли-продажи по существу представ-
ляет собой тот же международный контракт купли-продажи товаров, 
но обладающий рядом характерных признаков, определяемых норма-
тивными правовыми актами внешнеторгового законодательства Рес-
публики Беларусь. 

В соответствии с подп. 1.1 Указа  от 27 марта 2008  г. № 178                       
«О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» (далее 
– Указ №178), внешнеторговый договор – договор между резидентом 
и нерезидентом, предусматривающий возмездную передачу товаров, 
охраняемой информации, исключительных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.                    
Из данной дефинитивной нормы следует, что внешнеторговый кон-
тракт купли-продажи представляет собой договор между резидентом 
и нерезидентом, предусматривающий возмездную передачу товаров.  

Признаки внешнеторгового  договора купли-продажи могут быть 
условно разделены на три группы: общие, специальные и                                    
специфические. 

К первой группе признаков можно отнести признаки общие                   
с внутригосударственным договором купли-продажи. Внешнеторго-
вый договор купли-продажи является возмездным, двусторонним, 
консенсуальным. Непременным условием (признаком) этого договора 
является также переход права собственности на товар.  

Ко второй группе признаков (специальным) относятся признаки, 
которые характерны только для любого внешнеторгового договора:    
1) коммерческий характер отношений; 2) применимое право; 3) поря-
док разрешения споров; 4) содержание договора; 5) форма договора. 

Специфическими признаками являются: факт экспорта (импорта) и 
национальность участников внешнеторговых отношений купли-
продажи.  
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Условия внешнеторгового контракта определяются сторонами                 
в соответствии с национальным правом государств-участников сдел-
ки, а также правом третьей страны (стран), с которым отношение тес-
но связано. 

Если стороны внешнеторгового контракта находятся (осуществ-
ляют деятельность) на территории государств-участников Конвенции 
ООН 1980 г. (ст. 1), не исключили или изменили применение к их от-
ношениям Конвенции, то они обязаны предусмотреть в договоре 
условие о товаре,  условия о количестве и цене, либо предусмотреть 
порядок определения количества и цены товара. 

П. 2 ст. 402  ГК предусматривает общее существенное условие 
для всех гражданско-правовых договоров, в том числе внешнеторго-
вых – условие о предмете. 

Согласно подп. 1.16.4 Указа № 178   в соответствии с каждым за-
ключенным внешнеторговым договором резиденты обязаны  преду-
смотреть во внешнеторговом договоре: стоимость товаров (ориенти-
ровочную стоимость в случае невозможности установить действи-
тельную стоимость товаров в силу специфики товарной номенклату-
ры); условия расчета, под которыми понимается обязательство осу-
ществления одной стороной расчета до исполнения либо по факту ис-
полнения обязательства другой стороной (с учетом норм, изложенных 
в подп. 1.6.3, определяющих дату отгрузки (поступления) товаров).  

Системный анализ подп. 1.4 Указа № 178 позволяет сделать вы-
вод о том, что данный нормативный акт предусматривает  обязан-
ность резидента Беларуси обеспечить завершение каждой внешнетор-
говой операции в полном объеме в установленные сроки.  

Все внешнеэкономические сделки (в том числе внешнеторговые 
контракты), хотя бы одним из участников которой является юридиче-
ское лицо Республики Беларусь или гражданин Республики Беларусь, 
совершаются независимо от места заключения сделки в письменной 
форме (п. 2 ст. 1116 ГК). 
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В. А. Федотов // Вестн. молодеж. науч. о-ва. – 2004. – № 4. – С. 52–56. 

4. Федотов, В. А. Определение экспортных юридических фактов   
/ В. А. Федотов // Социальное партнерство в условиях социально-
правового государства: региональный аспект, Гомель, 3 февр. 2005 г. : 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Дайте определение понятию «внешнеэкономическая сделка». 
2. Существуют ли отличия между понятиями «внешнеэкономиче-

ская сделка» и «внешнеторговая сделка»? Если существуют, то ука-
жите их. 

3. Укажите нормативно-правовые акты Республики Беларусь, ре-
гулирующие порядок осуществления внешнеэкономических сделок 
(по их юридической силе). 

4. Дайте описание признаков внешнеторгового  договора купли-
продажи. 

 
Тест для самопроверки 
 
Выберите один или несколько ответов, соответствующих 

правильному утверждению. 
 
1. Внешнеэкономическая сделка – это… 
а) внешнеторговая сделка, совершаемая в сфере экономической 

деятельности с участием иностранного субъекта и связанная с нацио-
нальной правовой системой; 

б) сделка, опосредующая предпринимательскую деятельность               
в сфере международных экономических отношений, совершаемая 
между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся на 
территории разных государств; 

в) сделка, совершаемая в сфере внешнеэкономической деятель-
ности с участием иностранного элемента и связанная не менее чем                
с двумя национальными правовыми системами; 

г) сделка, совершаемая на возмездной основе в сфере торговли това-
рами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью.  
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2. Согласно Указу № 178 внешнеторговый договор – это… 
а) договор между резидентом и нерезидентом Республики Бела-

русь, предусматривающий возмездную передачу товаров, выполнение 
работ, оказание услуг;  

б) договор между резидентом и нерезидентом, предусматриваю-
щий возмездную передачу товаров, охраняемой информации, исклю-
чительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, вы-
полнение работ, оказание услуг; 

в) договор между резидентом и нерезидентом, предусматриваю-
щий передачу товаров, охраняемой информации, исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, выполнение ра-
бот, оказание услуг. 

 
3. Резидентами, согласно Закону о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности (далее – Закон 2004 г.), являются… 
а) физические лица – граждане и лица без гражданства, за исклю-

чением иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на 
жительство в Беларуси; 

б) физические лица, имеющие постоянное место жительства                     
в Беларуси, в том числе временно находящиеся за пределами Беларуси; 

в) физические лица, зарегистрированные в Беларуси в качестве 
индивидуальных предпринимателей; 

г) юридические лица, созданные в соответствии с законодатель-
ством иностранных государств, с местом нахождения в Беларуси; 

д) юридические лица и организации, не являющиеся юридиче-
скими лицами, с местом нахождения в Беларуси, созданные в соот-
ветствии с законодательством Беларуси.  

 
4. В соответствии с Законом 2004 г. нерезидентами являются… 
а) физические лица, имеющие постоянное место жительства за 

пределами Беларуси, в том числе временно находящиеся в Республи-
ке Беларусь; 

б) физические лица – иностранные граждане и лица без граждан-
ства, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, 
имеющих вид на жительство в Беларуси; 

в) международные организации, их филиалы и представительства; 
г) дипломатические и иные официальные представительства, 

консульские учреждения иностранных государств, находящиеся                     
в Беларуси и за ее пределами. 
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5. Согласно Закону 2004 г. государственное регулирование внеш-
неторговой деятельности осуществляется посредством… 

а) мер экономического и административного характера, содей-
ствующих развитию внешнеторговой деятельности; 

б) таможенно-тарифного регулирования; 
в) таможенного регулирования; 
г) запретов и ограничений внешней торговли услугами и объек-

тами интеллектуальной собственности; 
д) запретов и ограничений внешней торговли товарами, услугами 

и объектами интеллектуальной собственности; 
е) нетарифного регулирования; 
ж) нетаможенно-тарифного регулирования; 
и) мер экономического и административного характера.  
 
6. Экспортный договор купли-продажи представляет собой… 
а) письменное соглашение о продаже экспортером (нерезидентом 

Беларуси) импортеру (резиденту Беларуси) товара, вывезенного                     
и подлежащего ввозу в Беларусь; 

б) письменное соглашение о продаже экспортером (резидентом 
Беларуси) импортеру (нерезиденту Беларуси) товара, ввезенного или 
подлежащего ввозу в Республику Беларусь; 

в) письменное соглашение о продаже экспортером (резидентом 
Беларуси) импортеру (нерезиденту Беларуси) товара, вывезенного 
или подлежащего вывозу из Республики Беларусь. 

 
7. Укажите существенные (обязательные) условия внешнетор-

гового контракта купли-продажи, установленные законодатель-
ством Республики Беларусь: 

а) условия о времени и месте заключения; 
б) условие о предмете;  
в) условие о сроках поставки;  
г) условие о количестве;  
д) условие о качестве;  
е) условие о цене;  
ж) условие платежа;  
и) условие о стоимости товаров;  
к) условие поставки;  
л) условия расчета;  
м) условие о сроке прекращения (исполнения) обязательств; 
н) условие о разрешении споров; 
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п) условие о товаре; 
р) условие об ответственности. 
 
8. Согласно п. 1 ст. 1124 ГК стороны договора могут… 
а) при заключении договора или в последующем избрать по со-

глашению между собой право, которое подлежит применению              
к их правам и обязанностям по этому договору, если это не противо-
речит законодательству; 

б) при заключении договора и в последующем избрать по согла-
шению между собой право, которое подлежит применению к их пра-
вам и обязанностям по этому договору, если это не противоречит за-
конодательству сторон; 

в) при заключении договора и в последующем избрать по согла-
шению между собой право, которое подлежит применению к их дого-
вору, если это не противоречит законодательству, имеющему тесную 
связь с отношением. 

 
9. В соответствии п. 3 ст. 1124 ГК выбор сторонами по догово-

ру подлежащего применению права, сделанный после заключения до-
говора… 

а) не имеет обратной силы;  
б) имеет обратную силу и считается действительным с момента 

его заключения без ущерба для прав третьих лиц; 
в) имеет обратную силу и считается действительным с момента 

его заключения без ущерба для прав третьих лиц, если это не проти-
воречит законодательству.  

 
10. Укажите специальные признаки внешнеторгового контрак-

та купли-продажи:  
а) коммерческий характер отношений;  
б) факт экспорта (импорта);  
в) применимое право;  
г) порядок разрешения споров;  
д) субъектный состав;  
е) содержание договора;  
ж) форма договора. 
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Задачи 
 

 Задача 1 
 Составьте таблицу: «Виды внешнеэкономических операций, 
на которые распространяется Указ № 178». Таблица должна со-
держать: порядковый номер внешнеэкономической операции, ее 
наименование, стороны. 
  
 Задача 2 
 Резидент Республики Беларусь частное предприятие «Апгрейд» 
приобрел на территории Великобритании товар (микросхемы для 
персональных компьютеров) и без ввоза его в Республику Беларусь 
реализовал данный товар резиденту Польши компании «Бит». 

Необходимо ли в данной ситуации компании «Апгрейд» полу-
чить разрешение государственных органов Республики Беларусь на 
осуществление платежа по приобретению товаров? Если да, то 
какие органы уполномочены выдать данное разрешение? 
 
 Задача 3 
 Резидент Республики Беларусь общество с ограниченной ответ-
ственностью «Светофор» и резидент Российской Федерации публич-
ное акционерное общество «Проф» заключили несколько внешнеэко-
номических договоров поставки.  
 Возможен ли зачет встречных взаимных требований между 
указанными компаниями? Обоснуйте свое мнение. 

 
Задача 4  
Резидент Республики Беларусь общество с дополнительной ответ-

ственностью «Макрос» заключило внешнеэкономическую сделку (дого-
вор перевозки товаров) с резидентом Хорватии, акционерным обществом 
«Англе». Данный договор был составлен на хорватском языке. 

Было ли осуществлено сторонами соблюдение формы догово-
ра? Обязано ли было ОДО «Макрос» выполнить перевод договора 
на один из государственных языков Республики Беларусь? 
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ТЕМА 4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
 
1. Правовые основы международных перевозок.  
2. Договор международной перевозки. 
 
Методические указания 
 
Приступая к изучению данной темы, студент должен уяснить, что 

Республика Беларусь является участницей многих правовых актов, 
регламентирующих перевозки в международном сообщении, в част-
ности, Конвенции о договоре международной дорожной перевозки 
грузов 1956 г. (далее – Конвенция 1956 г.), Конвенции для унифика-
ции некоторых правил, касающихся международных воздушных пе-
ревозок 1929 г. (далее – Конвенция 1929 г.), Соглашения о междуна-
родном пассажирском сообщении 1950 г., Соглашения о междуна-
родном железнодорожном грузовом сообщении 1951 г. и др. 

С учетом международных норм, практики международной тор-
говли услугами, в Беларуси активно идет формирование националь-
ного транспортного законодательства. Так, в ГК закреплены такие 
институты, как договор перевозки, договор транспортной экспедиции, 
приняты Воздушный кодекс Республики Беларусь 2006 г., Кодекс 
торгового мореплавания Республики Беларусь 1999 г., Законы Рес-
публики Беларусь: от 5 мая 1998 г. «Об основах транспортной дея-
тельности», от 14 августа 2007 г. «Об автомобильном транспорте                   
и автомобильных перевозках», от 6 января 1999 г. «О железнодорож-
ном транспорте» и др. 

В зависимости от типа транспорта договоры перевозки подразде-
ляются на виды: железнодорожные, автомобильные, воздушные и т.д. 
При этом на каждом виде транспорта различают договоры перевозки 
грузов, пассажиров, багажа и т. д.  

По общему правилу,  международной перевозкой является пере-
возка грузов, пассажиров, багажа, при которой место отправления                
и место назначения расположены на территории двух или более госу-
дарств, либо на территории одного и того же государства, если преду-
смотрена или фактически осуществлена остановка на территории дру-
гого государства. 

Следует отметить, что в абсолютном большинстве международ-
ных транспортных конвенций (соглашениях) квалификация междуна-
родной перевозки проводится по объекту отношений и критерий раз-
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личной государственной принадлежности в качестве квалификацион-
ного признака не применяется. Лишь в отдельных международных 
соглашениях (например, Генеральном соглашении о торговле услуга-
ми 1994 г.) в основу квалификации международных  услуг положен 
критерий национальности участников.  Закрепление данного критерия 
в нормативных правовых актах позволяет квалифицировать междуна-
родные перевозки в качестве внешнеэкономических (внешнеторго-
вых) отношений по оказанию услуг. 

Правовой режим международной перевозки определяется правом 
стран контрагентов договора, а также правом третьей страны, с которой 
услуга тесно связана.  

Договор в  международном сообщении конкретизирует положе-
ния, применимые к отношению правовых источников, определяя пра-
ва и обязанности сторон, а также ответственность за ненадлежащее 
исполнение обязательств. 

По договору перевозки одна сторона (перевозчик) обязуется до-
ставить вверенный ей отправителем груз, пассажира и (или) багаж                  
в пункт назначения,  а другая сторона (грузоотправитель или пасса-
жир) обязуется уплатить установленную плату за оказанную услугу. 

Субъектами договорных отношений в международном грузовом 
сообщении являются перевозчик и грузоотправитель; в международ-
ном пассажирском сообщении – перевозчик и пассажир. Это  могут 
быть лица как одной, так и разной национальной принадлежности.  

Грузополучатель не является стороной в договоре международ-
ной перевозки груза, однако после заключения соглашения приобре-
тает некоторые права и обязанности (например, право требовать 
надлежащего исполнения обязательств перевозчиком, обязанность 
принять груз и оплатить услугу перевозки и др.). Соглашение, по ко-
торому грузоотправителем и грузополучателем выступают разные 
лица, признается договором в пользу третьего лица (ст. 400 ГК). 

Накладная международного образца (на водном транспорте – ко-
носамент) является документом, подтверждающим заключение (ис-
полнение) договора в международном грузовом сообщении. Это това-
росопроводительный, товарораспорядительный документ, не являю-
щиеся ни договором перевозки груза, ни формой данного соглашения.  

Отсутствие, неправильность или утрата международной накладной 
(коносамента) не влияют ни на существование, ни на действительность 
международного договора перевозки. В то же время это может повлечь 
отрицательные последствия: изменение в применимом праве, процессу-
ально затруднить доказывание, а в некоторых случаях лишить грузоот-
правителя (грузополучателя) права на судебную защиту. 
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Совокупность существенных условий конкретного международного 
соглашения перевозки  определяется нормами международных и нацио-
нальных правовых актов. К сожалению, конкретизация существенных 
условий правовыми актами предусмотрена не для международного дого-
вора перевозки, а для транспортной накладной (коносамента). Такой 
подход снижает роль договора перевозки как документа, закрепляющего 
соглашение сторон по всем существенным условиям. Правовая природа 
этих документов имеет весьма существенные отличия. Транспортные 
услуги выполняются на основе договора перевозки грузов, а не наклад-
ной. Кроме того, договор перевозки и накладная имеют и разную доказа-
тельную силу. Наличие, отсутствие или недостоверность сведений                       
в международной накладной не означает, что они являются условиями 
договора международной перевозки груза. 

Особенностью правового регулирования ответственности по меж-
дународному договору перевозки является то, что ее пределы определя-
ются международными правовыми актами. Во многих международных 
актах подчеркивается презумпция вины и ответственности перевозчика 
за утрату, порчу или недостачу груза. Вместе с тем в ряде международ-
ных соглашений вина перевозчика рассматривается как необходимое 
условие его ответственности. Обязанность доказывания вины перевозчи-
ка при осуществлении железнодорожных и морских перевозок лежит на 
владельце груза; при осуществлении перевозок автомобильным транс-
портом перевозчик должен доказать ее отсутствие. 

Все международные договоры перевозки с участием белорусских 
лиц заключаются в простой письменной форме. По законодательству  
некоторых стран такие соглашения могут быть совершены                                   
в  устной форме. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что собой представляет международная перевозка товаров? 
2. Какие существуют виды международной перевозки товаров? 
3. Какому праву подчинен договор международной перевозки то-

варов? 
4. Укажите форму договора международной перевозки товаров. 
5. Является ли накладная на товар договором международной пе-

ревозки товаров? 
6. Укажите содержание договора международной перевозки товаров. 
 
Тест для самопроверки 
 
Выберите один или несколько ответов, соответствующих 

правильному утверждению. 
 
1. Международной перевозкой признается: перемещение грузов, 

пассажиров или багажа, осуществляемое на том или ином виде 
транспорта, при котором место отправления и место назначения 
расположены… 

а) на территории одного государства, но стороны имеют разную 
государственную принадлежность; 

б) на территории одного государства, но стороны имеют одну                        
и ту же государственную принадлежность; 

в) на территории двух или более государств; 
г) на территории одного и того же государства, если предусмот-

рена стоянка на территории другого государства; 
д) на территории одного и того же государства, если предусмот-

рена остановка на территории другого государства.  
 
2. Укажите, является ли перевозкой в международном сообще-

нии перевозка груза, если груз еще не пересекал границы: 
а) не является во всех случаях; 
б) является, если составлена накладная международного образца; 
в) является, если заключен письменный договор международной 

перевозки; 
г) является, если стороны имеют разную государственную при-

надлежность. 
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3. Укажите особенности договора международной перевозки: 
а) договор регламентируется прежде всего транспортными кон-

венциями и только при их отсутствии – актами внутреннего права; 
б) договор регламентируется прежде всего актами национального 

права, а при их отсутствии – транспортными конвенциями; 
в) в ходе исполнения договора могут применяться коллизионные 

нормы транспортных конвенций или внутреннего права; 
г) одной из сторон этого договора является иностранное физиче-

ское или юридическое лицо; 
д) договоры перевозки грузов и багажа являются реальными; 
е) все договоры перевозки являются консенсуальными; 
ж) некоторые договоры международной перевозки являются без-

возмездными; 
и) все договоры международной перевозки являются возмездными.

  
4. Договор международной перевозки – это… 
а) соглашение между перевозчиком и грузоотправителем или 

пассажиром о перевозке груза, почты, пассажира или багажа с пере-
сечением границ различных государств на условиях заполненной 
международной накладной, билета, квитанции или иного соответ-
ствующего транспортного документа; 

б) договор между перевозчиком и грузополучателем о перевозке 
груза, почты, пассажира или багажа с пересечением границ различных 
государств на условиях заполненной международной накладной, билета, 
квитанции или иного соответствующего транспортного документа; 

в) договор между перевозчиком, грузоотправителем и грузополуча-
телем о перевозке груза, почты, пассажира или багажа с пересечением 
границ различных государств на условиях заполненной международной 
накладной, билета, квитанции или иного соответствующего транспорт-
ного документа. 

 
5. Накладная в международных отношениях перевозки груза… 
а) является договором перевозки на всех видах транспорта; 
б) не является договором перевозки на всех видах транспорта; 
в) является документом, подтверждающим заключение договора 

перевозки груза на всех видах транспорта; 
г) является договором перевозки лишь при осуществлении же-

лезнодорожной перевозки; 
д) является договором перевозки лишь при осуществлении авиа-

перевозки; 
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е) является формой договора перевозки на всех видах транспорта; 
ж) является товарораспорядительным документом; 
и) не является товарораспорядительным документом. 
 
6. Конвенцией о договоре международной перевозки грузов 1956 г. 

установлен предел ответственности перевозчика за килограмм недо-
стающего веса брутто (если грузоотправителем не объявлена стои-
мость груза), в размере: 

а) 15 золотых швейцарских франков; 
б) 25 золотых швейцарских франков; 
в) 25 долларов США; 
г) 50 золотых швейцарских франков; 
д) 50 долларов США; 
е) 250 золотых швейцарских франков; 
ж) 125 долларов США; 
и) 250 золотых швейцарских франков. 
 
7. Презумпция ответственности перевозчика предусмотрена… 
а) Конвенцией о международных перевозках по железным доро-

гам 1980 г. (COTIF); 
б) Соглашением о международном железнодорожном грузовом 

сообщении 1951 г.; 
в) Конвенцией для унификации некоторых правил международ-

ных воздушных перевозок 1929 г.; 
г) Конвенцией о договоре международной перевозки грузов 

1956 г. 
  
8. Конвенцией для унификации некоторых правил международных 

воздушных перевозок 1929 г. (с изм. Гаагским протоколом 1955 г.) уста-
новлен предел ответственности авиаперевозчика: 

а) за причинение вреда здоровью пассажира в сумме 125 тыс. 
франков; 

б) за причинение вреда здоровью пассажира – 250 тыс. франков; 
в) за нeсохранность багажа и груза установлен в размере                     

250 франков за 1 кг груза; 
г) за нeсохранность багажа и груза установлен в размере                       

125 франков за 1 кг груза; 
д) за нeсохранность предметов, оставляемых пассажирами при 

себе, в размере 5 тыс. франков; 



 

 33 

е) за нeсохранность предметов, оставляемых пассажирами при 
себе, в размере 25 тыс. франков. 

 

Задачи 
 

Задача 1 
Сравните международно-правовое регулирование купли-

продажи и перевозки (критерии определите самостоятельно). 
 

Задача 2 
По договору перевозки, заключенному между закрытым акцио-

нерным обществом «Респект» (резидент Республики Беларусь, грузо-
отправитель) и открытым акционерным обществом «Сэйфти» (рези-
дент Федеративной Республики Германия, грузополучатель), в адрес 
немецкой фирмы было отгружено автомобильное масло в бочках в 
количестве 25 тыс. л. В пути часть бочек были утеряны вследствие 
небрежности перевозчика.  

Какое решение необходимо принять суду в этой ситуации? 
Как изменится ситуация, если груз был утрачен вследствие 

землетрясения? 
 

Задача 3 
В договоре международной перевозки, заключенном между фран-

цузским грузоотправителем и белорусским перевозчиком, было указано 
место назначения – г. Могилев. Груз должен быть доставлен 15 августа. 
В процессе доставки товара грузоотправитель посредством телефонного 
звонка перевозчику приказал доставить товар   в г. Гомель, 17 августа. 

Что в данной ситуации нужно предпринять перевозчику? 
 
 
 
Тема 5. Обязательства из причинения вреда 
 
1. Международно-правовое регулирование внедоговорных отно-

шений. 
2. Коллизионное регулирование внедоговорных обязательств.  
 
Методические указания 
 
В объективном смысле обязательства из причинения вреда пред-

ставляют собой один из институтов международного частного права, 
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регламентирующий отношения, возникающие вследствие причинения 
вреда лицу в результате противоправного действия или бездействия. 
Такие обязательства  получили название внедоговорных, поскольку 
возникают не из договора, а из деликта – деяния, нарушающего закон.  

Нормы международного частного права об обязательствах из 
причинения вреда содержатся в международных  и национальных 
правовых  актах, а также  международных правовых обычаях.  

Попытки унификации материально-правовых и коллизионных норм  
о деликтной ответственности предпринимались в конце 70-х г. ХХ столе-
тия в рамках Европейского экономического сообщества (ЕЭС), однако 
работа по формированию единообразных норм не увенчалась успехом.  
Сегодня нет ни одного международного правового акта, который бы 
комплексно регламентировал  отношения, возникающие вследствие  
причинения вреда,  установил унифицированные нормы. 

В международных  и национальных правовых  актах широкое 
признание получила лишь коллизионная привязка закона места при-
чинения вреда (lex loci delicti), определяющая применимое право к 
отношениям, возникающим из деликтов. Закон  страны пребывания  
(места осуществления коммерческой деятельности) устанавливает 
права и обязанности, а также ответственность иностранных граждан и 
организаций. Поэтому наиболее оптимальным выбором коллизионно-
го принципа является право страны места совершения деликта, кото-
рое определяет статут деликтного обязательства: основания и преде-
лы деликтной ответственности, а также освобождения от нее;  объем, 
характер, размер и способы возмещения и др. 

Особенности международной гражданско-правовой регламентации 
условий привлечения лица к ответственности выражены в следующем: 

1. Противоправность. Квалификация деяния (действия или бездей-
ствия) в качестве противоправного определяется в соответствии с мете-
риально-правовой нормой, на которую укажет коллизионный принцип 
(закон места совершения, закон национальной принадлежности, закон 
страны суда и др.). Участие государства в  соответствующей междуна-
родной конвенции (соглашении) обеспечивает реализацию единого для 
стран  механизма регламентации деликтных обязательств. 

2. Вина лица. По общему правилу вина причинителя вреда явля-
ется обязательным условием привлечения лица к ответственности. 
Однако ряд соглашений предусматривает  специальные нормы о вине 
правонарушителя. 

Отдельные международные соглашения предусматривают 
наступление ответственности лишь при наличии вины правонаруши-
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теля (например, Конвенция 1929 г., Конвенция 1956 г. и др.). При  
этом в отдельных международных соглашениях предусмотрена пре-
зумпция виновности правонарушителя, в других обеспечивается пре-
зумпция невиновности причинителя вреда. 

Действуют также международные договоры, которые предусмат-
ривают ответственность независимо от вины (например, Брюссель-
ская конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязне-
ния нефтью 1969 г.). 

Наконец, по нормам отдельных международных конвенций деликт-
ная ответственность наступает при отсутствии непреодолимой силы 
(например, Венская конвенция о гражданской ответственности за ядер-
ный ущерб 1963 г.) и при наличии непреодолимой силы (например, Рим-
ская конвенция о возмещении вреда, причиненного иностранными воз-
душными судами третьим лицам на поверхности 1952 г.) 

3. Наличие вреда. В международном частном праве различают 
имущественный и моральный вред.  

В правовых системах стран мира нет единого методологического 
подхода к пониманию вреда, подлежащего возмещению. Под вредом, 
причиненным личности, понимается в основном имущественный 
вред. Моральный вред, причиненный личности, влечет наступление 
ответственности отнюдь не во всех государствах.  

Особенностью имущественной ответственности согласно нормам  
международных соглашений является установление, как правило,  мак-
симального предела возмещения вреда, выраженного в золотых швей-
царских франках, специальных правах заимствования (SDR) и др. 

4. Причинная связь между совершенным деликтом и наступив-
шим вредом. 

В абсолютном большинстве стран мира  причинная связь наступ-
ления деликтной ответственности  является обязательным условием.  
Вместе с тем  ни одно национальное законодательство не дает ответа 
на вопрос о содержании и понятии причинной связи и не определяет 
порядок ее установления.  Всё это решается судебной практикой. 

В Республике Беларусь права и обязанности по обязательствам, 
возникающим вследствие причинения вреда, определяются по праву 
страны, где имело место действие или иное обстоятельство, послу-
жившее основанием для требования о возмещении вреда. 

Права и обязанности по обязательствам, возникающим вслед-
ствие причинения вреда за границей, если стороны являются гражда-
нами или юридическими лицами одного и того же государства, опре-
деляются по праву этого государства. 
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При этом иностранное право не применяется, если действие или 
иное обстоятельство, служащее основанием для требования о возмеще-
нии вреда, по законодательству Республики Беларусь не является проти-
воправным. 

Специальная правовая норма ГК предусматривает  ответствен-
ность за ущерб, причиненный потребителю (ст. 1130). В частности, 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 по-
требителя; 2) находится место жительства или место нахождения 
производителя или лица, оказавшего услугу; 3) потребитель приобрел 
товар или ему была оказана услуга. 

В соответствии со  ст. 1131 ГК к обязательствам, возникающим 
вследствие неосновательного обогащения, применяется право страны, 
где обогащение имело место. 

Если неосновательное обогащение возникает вследствие отпаде-
ния основания, по которому приобретено или сбережено имущество, 
применимое право определяется по праву страны, которому было 
подчинено это основание. 

Понятие неосновательного обогащения определяется по праву 
Республики Беларусь. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что входит в понятие «обязательства из причинения вреда»? 
2. Укажите международные договоры, регламентирующие обяза-

тельства из причинения вреда. 
3. Какая существует основная коллизионная привязка в обяза-

тельствах из причинения вреда? 
4. Укажите условия привлечения лица к ответственности в меж-

дународном частном праве. 
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5. Наступает ли ответственность в международном частном праве 
при наличии обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора)? 

 
Тест для самопроверки 
 

Выберите один или несколько ответов, соответствующих 
правильному утверждению. 

 
1. Внедоговорная (деликтная) ответственность – это… 
а) ответственность за вред, причиненный имуществу в результа-

те противоправного действия или бездействия (деликта), связанного с 
нарушением договора; 

б) ответственность за вред, причиненный личности или имуще-
ству в результате правомерного действия или бездействия, не связан-
ного с нарушением договора; 

в) ответственность за вред, причиненный личности или имуще-
ству в результате противоправного действия или бездействия (делик-
та), не связанного с нарушением договора. 

 

2. Вина причинителя вреда является необходимым условием 
наступления деликтной ответственности согласно… 

а) Международной конвенции 1910 г. о некоторых правилах от-
носительно столкновения судов; 

б) Брюссельской конвенции 1969 г. о гражданской ответственно-
сти за ущерб от загрязнения нефтью; 

в) Конвенции 1929 г. для унификации некоторых правил, касаю-
щихся международных воздушных перевозок. 

 
3. Укажите конвенции, предусматривающие деликтную ответ-

ственность при наличии непреодолимой силы: 
а) Конвенция СНГ 2002 г. о правовой помощи и правовых отно-

шениях по гражданским, семейным и уголовным делам по багажу – 
14 дней; 

б) Брюссельская конвенция 1969 г. о гражданской ответственно-
сти за ущерб от загрязнения нефтью; 

в) Международная конвенции 1910 г. о некоторых правилах от-
носительно столкновения судов; 

г) Римская конвенция 1952 г. о возмещении вреда, причиненного 
иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности. 

 
4. Статут деликтного обязательства – это… 
а) место причинения вреда; 
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б) совокупность прав и обязанностей сторон деликтного обяза-
тельства; 

в) совокупность норм, определяющих основания и пределы де-
ликтной ответственности. 

 
5. Основной коллизионной привязкой, применяемой в междуна-

родном частном праве к деликтным отношениям, является… 
а) закон тесной связи с отношением; 
б) закон места совершения акта; 
в) личный закон физического лица; 
г) закон гражданства лиц; 
д) закон выбытия товара; 
е) закон места совершения деликта.  
 
6. Согласно ст. 1129 Гражданского кодекса Республики Беларусь, 

права и обязанности по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда… 

а) определяются по праву страны, где имело место совершение 
деликта, если иное не предусмотрено законодательством Республики 
Беларусь или соглашением сторон; 

б) определяются по праву страны, где имело место действие или 
иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о возме-
щении вреда; 

в) определяются по праву страны, где имело место действие, по-
служившее основанием для возмещения вреда, если иное не преду-
смотрено законодательными актами Республики Беларусь. 

 
7. В соответствии со ст. 1129 Гражданского кодекса Республи-

ки Беларусь права и обязанности по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда за границей, определяются по праву 
этого государства, если: 

а) стороны являются гражданами или юридическими лицами 
разных стран; 

б) стороны являются гражданами или юридическими лицами од-
ного и того же государства; 

в) закон места совершения деликта наиболее тесно связан с дей-
ствием или иным обстоятельством, послужившим основанием для 
требования о возмещении вреда; 

г) иное не предусмотрено законодательными актами Республики 
Беларусь.  
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8. К требованию о возмещении ущерба, возникшего у потребите-
ля в связи с покупкой товара или оказанием услуги, по выбору потре-
бителя применяется право страны, где… 

а) испрашивается защита прав потребителя; 
б) находится место жительства потребителя; 
в) находится место жительства или место нахождения произво-

дителя или лица, оказавшего услугу; 
г) потребитель приобрел товар или ему была оказана услуга; 
д) потребитель узнал или должен был узнать, что товар или ока-

занная услуга не являются надлежащего качества. 
 
9. К обязательствам, возникающим вследствие неосновательно-

го обогащения применяется … 
а) право страны, где обогащение имело место; 
б) право страны, где имело место действие или иное обстоятель-

ство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда; 
в) право Республики Беларусь.  
 
10. Если действие или иное обстоятельство, служащее основа-

нием для требования о возмещении вреда, по законодательству Рес-
публики Беларусь не является противоправным (п. 3 ст. 1129 ГК)… 

а) применяется право Республики Беларусь; 
б) право Республики Беларусь не применяется; 
в) применяется иностранное право; 
г) иностранное право не применяется; 
д) применяется право страны, где имело место совершение деликта; 
е) право страны, где имело место совершение деликта, не при-

меняется. 
 
Задачи 
 
Задача 1 
При осуществлении ремонтных работ на территории Автозавод-

ского района г. Минска вследствие небрежности строитель – гражданин 
Казахстана, причинил вред прохожему – гражданину Республики Сирия. 
 Право какого государства необходимо применять для разре-
шения данного спора? 
  

Задача 2 
 Гражданин Республики Беларусь А. Т. Керус приобрел в Испа-
нии автомобиль «ауди». Во время первой поездки на нем на террито-
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рии Испании А. Т. Керус попал в ДТП. Экспертиза установила, что 
причиной ДТП послужил заводской дефект автомобиля. 
 А. Т. Керус планирует подавать в белорусский суд на продавца,                  
а также рассчитывает, что спор будет разрешен в соответствии с бе-
лорусским правом. 
 Насколько правомерны ожидания А. Т. Керус? Верно ли опре-
делена страна суда? 
 
 Задача 3 

Резидент Республики Беларусь туристическая фирма «Цитрусо-
вый рай» организовала туристическую экскурсию по странам Восточ-
ной Европы. В момент нахождения в Словакии туристический авто-
бус вследствие небрежности водителя перевернулся, и пассажирам 
(среди которых было два хорватских гражданина – экскурсовода) бы-
ли причинены телесные повреждения. 

В какой суд и по праву какого государства потерпевшие мо-
гут подать исковое заявление на компанию «Цитрусовый рай»? 

 
Задача 4 
Гражданин Венгрии А. Каираш, во время нахождения в Республике 

Беларусь подвергся нападению собаки, вследствие чего вынужден был 
потратить значительные денежные средства на лечение. По возвращении 
домой А. Каираш подал исковое заявление в белорусский суд, в котором 
просил взыскать с владельца собаки причиненный моральный и матери-
альный вред.  

Правом какого государства будет руководствоваться суд? 
 
 
 
ТЕМА 6. ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
 
1. Международно-правовые основы авторского права. 
2. Международно-правовая охрана смежных прав. 
 
Методические указания 
 
Приступая к изучению данной темы, студент должен уяснить, что 

интеллектуальная собственность включает объекты авторского права, 
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смежных прав и промышленной собственности.  Все они являются 
результатами творческой деятельности и по своему содержанию от-
носятся к абсолютным правам: правообладатель может использовать  
интеллектуальную собственность для получения имущественной вы-
годы или иной не противоречащей закону цели, а все другие лица 
обязаны воздержаться от нарушения прав собственника и не могут 
использовать результат творческой деятельности без его согласия. 
Таким образом, права на интеллектуальную собственность носят ис-
ключительный характер.  

По существу права на объекты интеллектуальной собственности 
нематериальны и имеют, как правило, территориальный (националь-
ный) механизм защиты, поскольку возникают в соответствии с наци-
ональным законом государства. Для преодоления территориального 
барьера, взаимного признания и защиты прав правообладателя на 
объекты  интеллектуальной собственности государства заключают 
международные соглашения. 

В сфере международно-правовой регламентации прав на объекты 
авторства широкое признание получили Бернская конвенция                          
об охране литературных и художественных произведений 1886 г. (да-
лее – Бернская конвенция) и Всемирная конвенция об авторском пра-
ве 1952 г. (далее – Всемирная конвенция). 

В соответствии  с Бернской конвенцией государства-участники об-
разовали Бернский союз для признания и охраны прав авторов, которые: 
1) являются гражданами одной из стран Союза, в отношении их произве-
дений, как выпущенных в свет, так и не выпущенных  в свет; 2) не явля-
ются гражданами одной из стран Союза, в отношении их произведений, 
выпущенных в свет впервые в одной из этих стран или одновременно                 
в стране, не входящей в Союз, и в стране Союза.  

При этом авторы – граждане какой-либо страны Бернского союза, 
пользуются в других странах Союза в отношении своих произведений 
правами, которые «предоставляются в настоящее время законами 
этих стран своим гражданам». 

Согласно Бернской конвенции, срок охраны авторского права со-
ставляет все время при жизни автора и 50 лет после eго смерти. Одна-
ко если по закону страны Союза, в которой истребуется охрана, срок 
является более продолжительным, то применяется национальный 
срок защиты. Но в этом случае он не может быть более продолжи-
тельным, чем срок, установленный в стране происхождения произве-
дения (первого опубликования). 
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Всемирная конвенция, как и Бернская конвенция, исходит из 
применения национального правового режима. Однако в отличие от 
Бернской, Всемирная конвенция носит более универсальный харак-
тер, что позволяет участвовать в ней широкому кругу стран.   

Нормы Всемирной конвенции обеспечивают охрану прав граждан 
на опубликованные ими произведения в странах-участницах Конвен-
ции и на территории третьих стран. Не выпущенные в свет произве-
дения граждан охраняются Всемирной конвенцией только в том слу-
чае, если автор является гражданином одной из стран-участниц. 

Срок охраны авторского права согласно Всемирной конвенции 
определяется по закону страны-участницы, в которой предъявляется 
требование об охране, но он не может быть короче периода, охваты-
вающего время жизни автора и 25 лет после его смерти. 

Международно-правовая регламентация смежных прав основана 
на применении  таких универсальных международных соглашений, 
как: Международная конвенция об охране интересов артистов-
исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организа-
ций 1961 г. (далее – Римская конвенция), Женевская конвенция об 
охране интересов производителей фонограмм 1971 г., Брюссельская 
конвенция об охране сигналов, несущих теле- и радиопрограммы, пе-
редаваемые через спутники 1974 г. и др. 

Под смежными правами понимаются права, относящиеся к ис-
полнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио и телеви-
зионным передачам. 

Римская конвенция основана на национальном режиме и распро-
страняется на иностранных исполнителей, изготовителей фонограмм 
и радиовещательные организации. 

Исполнители – актеры, певцы, музыканты, танцоры или другие 
лица, которые играют роль, поют, читают, декламируют, исполняют 
или каким-либо иным образом участвуют в исполнении литературных 
или художественных произведений. 

Под «производителем фонограмм» понимается физическое или 
юридическое лицо, которое первым осуществило звуковую запись 
исполнения или других звуков. 

Согласно Римской конвенции национальный режим охраны означает 
режим, предоставляемый внутренним законодательством государства-
участника, в котором испрашивается охрана: 1) исполнителям, являю-
щимся его гражданами, в отношении осуществляемых на его территории 
исполнений, их передачи в эфир или первой записи;  2) производителям 
фонограмм, являющимся его гражданами, в отношении фонограмм, 
впервые записанных или впервые опубликованных на его территории;                
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3) вещательным организациям, штаб-квартиры которых расположены на 
его территории, в отношении передач в эфир, осуществляемых с помо-
щью передатчиков, расположенных на его территории. 

 Каждое государство-участник  Римской конвенции предоставля-
ет производителям фонограмм национальный режим охраны при со-
блюдении любого из следующих условий: 1) производитель фоно-
граммы является гражданином другого государства-участника  Кон-
венции (критерий гражданства производителя); 2) первая запись звука 
осуществлена в другом государстве-участнике  (критерий места запи-
си); 3) фонограмма впервые опубликована в другом государстве-
участнике  Конвенции (критерий места публикации). 

 Срок охраны, предоставляемый в соответствии с Римской конвен-
цией, длится по меньшей мере до конца двадцатилетнего периода, ис-
числяемого с конца года, в котором: 1) была осуществлена запись фоно-
грамм и включенных в них исполнений; 2) имели место не включенные                
в фонограммы исполнения; 3) имела место передача в эфир. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Укажите международные договоры, посвященные междуна-

родно-правовому регулированию интеллектуальной собственности. 
2. В чем отличие авторских прав от смежных прав? 
3. Какие работы защищаются авторским правом в соответствии                   

с Бернской конвенцией? 
4. Каков срок охраны авторских прав? Может ли в конкретном 

государстве данный срок превышать срок, установленный в междуна-
родном договоре? 

5. Кто является исполнителем в соответствии с Римской конвен-
цией? 

6. Укажите сроки охраны смежных прав. 
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Тест для самопроверки 
 
Выберите один или несколько ответов, соответствующих 

правильному утверждению. 
 
 1. Укажите год принятия Бернской конвенции об охране лите-

ратурных   и художественных произведений… 
a) 1900 г.; 
б) 1886 г.; 
в) 1961 г.; 
г) 1996 г. 
  
2. Охрана, предусмотренная Бернской конвенцией, применяется        

к авторам… 
а) которые не являются гражданами одной из стран Союза, в от-

ношении не опубликованных произведений; 
б) которые являются гражданами одной из стран Союза, в отно-

шении их произведений, вне зависимости от того, опубликованы они 
или нет; 

в) которые не являются гражданами одной из стран Союза, в отно-
шении их произведений, впервые опубликованных в одной из этих стран 
или одновременно в стране, не входящей в Союз, и в стране Союза. 

 
3. Укажите, могут ли охраняться авторским правом сборники 

литературных и художественных произведений в соответствии                  
с Бернской конвенцией: 

a) могут; 
б) не могут; 
в) могут, если в самом сборнике это указано. 
 
4. Укажите, что входит в личные неимущественные права ав-

тора в соответствии с Бернской конвенцией: 
а) право признания своего авторства на произведение; 
б) право требовать компенсации за использование результатов 

своего творчества; 
в) право противодействовать всякому извращению, искажению 

или иному изменению этого произведения, а также любому другому 
посягательству на произведение, способному нанести ущерб чести 
или репутации автора. 
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5. Укажите, допускает ли Бернская конвенция цитирование про-
изведения, которое уже было доведено до всеобщего сведения на за-
конных основаниях: 

а) допускает; 
б) не допускает; 
в) допускает при условии, что цитирование осуществляется доб-

росовестно и в объеме, оправданном поставленной целью. 
 
6. Укажите год принятия Международной конвенции об охране 

интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм                  
и вещательных организаций: 

a) 1900 г.; 
б) 1886 г.; 
в) 1961 г.; 
г) 1996 г. 
 
7. Укажите, входят ли в соответствии с Римской конвенцией               

в категорию «исполнители» танцоры: 
а) входят; 
б) не входят; 
в) входят только в случае видеосъемки или иной съемки танца. 
 
8. Укажите, может ли исполнитель, в соответствии с Римской 

конвенцией, запретить воспроизведение своей фонограммы: 
а) может запретить во всех случаях; 
б) может запретить только прямое воспроизведение; 
в) может запретить только косвенное воспроизведение; 
г) не может запретить воспроизведение во всех случаях. 
 
Задачи 
 
Задача 1 
Укажите способы нарушения авторских прав на литератур-

ное произведение (5–6 способов), а также варианты защиты сто-
роны, пострадавшей от указанных нарушений авторских прав. 

 
Задача 2 
В 2016 г. гражданин Республики Беларусь И. Иваненко опубли-

ковал в Республике Беларусь роман на военную тематику. Гражданин 
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Украины А. Шевченко без согласия И. Иваненко перевел данное про-
изведение на английский и украинский языки и опубликовал его                       
в Великобритании и в Украине. 

Что в данной ситуации может предпринять И. Иваненко? 
Если у него есть право обращения в суд, то в суд какого государ-
ства? Какие требования он может заявить? 

 
Задача 3 
Компания «Рэйзор» является всемирно известным производите-

лем бритвенных принадлежностей. С целью выхода на белорусский 
рынок данная компания зарегистрировала акционерное общество 
«РэйзорБел» с местонахождением в г. Минске. Также представители 
компании «Рэйзор» подали заявление о регистрации товарного знака 
«РэйзорПро» в Республике Беларусь. Однако в регистрации своего 
товарного знака уполномоченный государственный орган отказал, по-
скольку в Республике Беларусь уже зарегистрирован товарный знак 
«РэйзорПро» 

Что необходимо в данной ситуации предпринять заявителю? 
 

Задача 4 
Компания «Райцингер» (резидент Германии) подает в Республике 

Беларусь заявление о регистрации в качестве товарного знака изобра-
жения флага Германии с надписью «Райцингер». 

Возможно ли зарегистрировать данный товарный знак? 
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