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лизации другим лицам и не используются для собственного потребле-
ния (ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь). Для регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя изначально необхо-
димо желание самого гражданина, а далее следует обратиться в мест-
ный орган власти по месту жительства и предоставить следующие 
документы: 

– заявление установленной формы; 
– фотографию; 
– платежный документ, подтверждающий уплату государственной 

пошлины; 
– паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. 
В заявлении на регистрацию следует указать основной вид и код 

будущей деятельности. Индивидуальный предприниматель считается 
зарегистрированным со дня подачи документов, необходимых для го-
сударственной регистрации, и внесения записи о его государственной 
регистрации в Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Свидетельство о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя выдается на следую-
щий день после подачи документов. 

В завершение всей процедуры регистрации в течение 5 рабочих 
дней индивидуальному предпринимателю выдается извещение о по-
становке на учет в налоговых органах, Фонде социальной защиты на-
селения, а также органах государственной статистики. 

Однако не всегда в полной мере гражданами соблюдаются требова-
ния законодательства и имеет место осуществление предприниматель-
ской деятельности без регистрации. К тому же за осуществление такой 
деятельности установлена административная и уголовная ответствен-
ность. Например, в 2017 г. за незаконную предпринимательскую дея-
тельность, предусмотренную ст. 12.7 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях, было рассмотрено 2 259 админи-
стративных дел и 587 уголовных дел за преступления против порядка 
осуществления экономической деятельности. 

Изложенное свидетельствует о том, что в настоящее время значи-
тельно упростили порядок регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя или вообще освободили ряд деятельности от обяза-
тельной регистрации. Например, Указом Президента Республики Бела-
русь от 19 сентября 2017 г. № 337 «О регулировании деятельности фи-
зических лиц» закреплен перечень видов деятельности, не относящих-
ся к предпринимательской деятельности. 

Тем гражданам, кому по душе какая-либо деятельность, предло-
женная в Указе, следует только до начала осуществления деятельности 
подать в налоговый орган по месту жительства письменное уведомле-
ние с указанием вида деятельности, а также периода осуществления дея-
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тельности и места осуществления деятельности. На основании пред-
ставленного письменного уведомления налоговый орган исчислит еди-
ный налог исходя из ставок налога, установленных в населенном пунк-
те, в котором будет осуществляться деятельность. 

Таким образом, при желании заниматься предпринимательством, 
гражданам предоставлен широкий выбор различных видов деятельно-
сти, которые как требуют, так и не требуют регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя. Представляется, что предоставлен-
ная свобода, несомненно, положительно скажется на развитии пред-
принимательской деятельности в Республике Беларусь.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ПАТЕНТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ 
Во все времена ремесленники и мастера хотели сохранить секреты 

своего мастерства в тайне, дабы никто не мог повторить их изделия. 
Тем самым они пытались сохранить свою монополию на производство 
того или иного товара, и вследствие этого прибегали к довольно ради-
кальным методам (например строителей Соборов Московского Кремля 
ослепляли). Но с развитием общества происходит развитие правового 
регулирования патентов. 

История патентного законодательства берет свое начало в Венеци-
анской Республике. В 1474 г. с изданием указа согласно которому не-
обходимо сообщать властям о реализованных на практике изобретени-
ях с целью предотвращения их использования третьими лицами. Одна-
ко патенты в те времена выдавались не только на изобретения, но и на 
торговлю определенным товаром. Выдавались они монархом и скреп-
лялись королевской печатью. 

Впервые в Европе патент в современном его понимании был пропи-
сан в Патентном законе, принятом Конвентом революционной Франции 
в январе 1791 г. В своей преамбуле Закон запрещал всем и всякому 
пользоваться изобретением без дозволения субъекта права, каким являл-
ся патентообладатель. Патентный закон Франции ликвидировал монопо-
лизм верховной власти как наследие феодальной эпохи и утверждал мо-
нополию патентовладельца во имя развития промышленности.  

В первой половине XIX в. патентные законы принимаются боль-
шинством европейских государств. 20 марта 1883 г. в Париже было за-
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ключено первое международное соглашение в области охраны прав на 
промышленную собственность «Парижская конвенция по охране про-
мышленной собственности».  

В Российской империи патентный закон был принят 17 июля 1812 г. 
и назывался Манифест «О привилегиях на разные изобретения и от-
крытия в ремеслах и художествах». Согласно данному закону изобре-
татель, который хотел получить привилегию, должен был предоставить 
прошение в Министерство внутренних дел с приложением точного 
описания своего изобретения или открытия, со всеми подробностями, 
приемами и образом его употребления, с принадлежащими к нему чер-
тежами и рисунками, а также внести положенную за привилегию по-
шлину. Пошлина выдавалась на 3, 5 и 10 лет. 22 ноября 1833 г. выходит 
«Положение о привилегиях», в котором разъяснялись и конкретизирова-
лись положения Манифеста, введена правовая охрана усовершенствова-
ния, вводилась система предварительного рассмотрения заявок. 

В 1896 г. было принято «Положение о привилегиях на изобретения 
и усовершенствования». Данный документ предусматривал: а) сме-
шанную (явочно-проверочную) форму экспертизы; б) техническое и 
юридическое рассмотрение заявки на привилегию. Привилегия выда-
валась на 15 лет, но срок ее действия мог быть прекращен по протесту.  

Развитие патентного законодательства в Советском Союзе началось 
в 1919 г. с изданием «Положения СНК об изобретениях». Вместо при-
вилегии выдавалось «Авторское свидетельство», изобретатель лишался 
права собственности на свое изобретение, оно объявлялось достоянием 
государства. Однако стоит отметить, что в период новой экономиче-
ской политики (с 1924 по 1931 г.) в СССР патенты с подтверждением 
права собственности выдавались, но только иностранным гражданам. 
Авторское свидетельство в СССР было отменено только в 1990 г.  

Формирование патентного законодательства и системы защиты ин-
теллектуальной собственности в Республике Беларусь началось с соз-
дания в 1992 г. Государственного патентного ведомства Республики 
Беларусь, которое в 2001 г. было переформировано в государственное 
учреждение «Национальный центр интеллектуальной собственности».  

В феврале 1993 г. Верховным Советом Республики Беларусь были 
приняты Закон «О патентах на изобретения», Закон «О патентах на 
промышленные образцы», Закон «О товарных знаках и знаках обслу-
живания». Важным шагом в области укрепления патентного законода-
тельства нашей страны стало присоединение к Евразийской патентной 
конвенции в апреле 1995 г. В 1997 г. в Республике Беларусь был при-
нят Закон «О патентах на изобретения и полезные модели», который 
стал консолидацией двух предыдущих законов. Высокие темпы разви-
тия высоких технологий требовали от законодателя и совершенствова-
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ния системы защиты интеллектуальной собственности. Так, в 1998 г. 
был принят Закон «О правовой охране топологий интегральных микро-
схем». Дальнейшим шагом Республики Беларусь в совершенствовании 
законодательства в сфере интеллектуальной собственности, в том числе 
и патентного законодательства, стало подписание в декабре 2000 г. Про-
граммы сотрудничества между правительством Республики Беларусь и 
Всемирной организацией интеллектуальной собственности. В 2002 г. 
был принят и ныне действующий Закон «О патентах на изобретения, по-
лезные модели, промышленные образцы». Общие положения о патентах 
были закреплены в Гражданском кодексе Республики Беларусь в разд. 5 
«Интеллектуальная собственность», тем самым сформировав хорошую 
правовую основу для защиты прав изобретателей.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что патентное законодательст-
во на территории современной Европы прошло несколько этапов раз-
вития: первый – этап привилегий, который длился до конца XVIII в.; 
второй – начало XIX в., который сменил этап становления патентного 
законодательства как инструмента развития капитализма; третий – с 
конца XIX в. по настоящее время, этап развития международного па-
тентного законодательства. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
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КАК ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

На современном этапе развития общества гражданские правоотно-
шения являются наиболее распространенными. Неотъемлемой частью 
каждого правоотношения, безусловно, является его объект. Под объек-
тами гражданских прав понимают материальные и нематериальные бла-
га, по поводу которых субъекты гражданского права вступают между 
собой в правовые отношения, т. е. это то, на что направлены субъектив-
ные гражданские права и обязанности. 

Перечень объектов гражданских правоотношений закреплен в ст. 128 
Гражданского кодекса Республики Беларусь. К ним относятся: вещи, 
включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе иму-
щественные права; работы и услуги; нераскрытая информация; исклю-
чительные права на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации участников гражданского оборота, това-
ров, работ или услуг; нематериальные блага. 




