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г) по возможности выбрать превалирующий язык контракта, который составлен на 

нескольких языках [4]. 

Таким образом, наличие арбитражного соглашения между сторонами позволяет им 

рассматривать споры в международном коммерческом арбитраже, если оно не обладает 

патологическими признаками. Для того, чтобы любое из арбитражных соглашений не было 

признано «патологическим», следует обратить внимание на основные «здоровые» критерии и 

использовать их при составлении своего арбитражного соглашения. Такие меры позволят 

минимизировать риск признания его недействительным и обеспечат законность и 

эффективность рассмотрения возникшего спора. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА АКЦИОНЕРА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Пищало А.А., Розон П.Ю. 

 

В современном мире для полноценной реализации все субъекты хозяйствования 

должны обладать конкретным правовым статусом – положением, определяющим права и 

обязанности субъекта права в соответствии с законодательством. В юридической литературе 

в качестве составных частей правового статуса выделяют правосубъектность, статутные права 

и обязанности субъектов, их юридическую ответственность, а также гарантии прав. 

Правовой статус акционера неразрывно связан с приобретением акций акционерного 

общества. Определение «акционер» не закреплено в законодательстве Республики Беларусь, 

однако его можно вывести из контента норм действующего законодательства, в частности, 

определения «акционерное общество». Так, согласно пункту 1 статьи 96 Гражданского 

Кодекса Республики Беларусь (далее – ГК РБ) акционерным признается общество, уставный 

фонд которого разделен на определенное число акций, имеющих одинаковую номинальную 

стоимость. Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-ІІ «О хозяйственных 

обществах» (далее – Закон «О хозяйственных обществах») также устанавливает, что 

акционерным обществом признается хозяйственное общество, уставный фонд которого 

разделен на определенное число акций. 

В соответствии с вышеизложенными законодательными дефинициями, акционером 

можно признать участника хозяйственного общества, уставной фонд которого разделен на 

конкретное число акций.  
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Важным для определения правового статуса акционера является положение об 

ответственности данного субъекта хозяйствования. В части 1 статьи 96 ГК РБ определено, что 

участники акционерного общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Помимо этого, часть 2 данной статьи определяет, что акционеры, не полностью оплатившие 

акции, несут солидарную ответственность по обязательствам акционерного общества в 

пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 

Часть 3 упомянутой статьи содержит отсылочную норму, гласящую о том, что 

«правовое положение акционерного общества, права и обязанности акционеров определяются 

законодательством об акционерных обществах». Отметим, что на данный момент в 

Республике Беларусь не существует специального нормативного правового акта, 

закрепляющего положение и статус акционерного общества. Данному хозяйственному 

субъекту отведена глава 8 Закона «О хозяйственных обществах». Несмотря на частое 

упоминание акционерного общества в нормативных правовых актах, отметим, что содержания 

правового статуса данного юридического лица не урегулировано в достаточной степени. 

В цивилистической литературе также не сложилось единого мнения относительно 

определения термина «акционер» и его правового статуса. Чаще всего акционера определяют 

в качестве лица, участвующее в формировании уставного капитала акционерного общества, 

имеющее обязательственные права (права требования) в отношении этого акционерного 

общества, удостоверенные специальными эмиссионными ценными бумагами – акциями, 

находящимися у него на праве собственности, и зарегистрированное в реестре акционеров 

этого акционерного общества» [1, с. 368].  

Правовой статус акционера со временем претерпевал определенные изменения. Так, 

В.В. Долинская, опираясь на позицию дореволюционных ученых, пишет: «… природу прав 

акционеров мы видим не столько во владении акцией, сколько в участии акционера в 

акционерном обществе». В свою очередь, А.Н. Михайлова определяет правовой статус 

акционера как «совокупность закрепленных за ним прав и обязанностей с определением 

способности осуществлять их и отвечать за неправомерную реализацию при необходимых 

юридических гарантиях в целях обеспечения его законных интересов» [2, с.91- 92]. 

При анализе правового положения акционера, данный термин можно соотнести с 

определением «учредитель», роль которого заключается в заключении договора о создании 

акционерного общества в письменной форме, созыве и проведении учредительного собрания 

акционерного общества. Корпоративные правоотношения учредителя возникают по 

отношению как к действующему акционерному обществу, так и учрежденному. Исходя из 

вышеизложенного, отметим, что любой учредитель является акционером, но не любой 

акционер – учредителем. В данном случае важен момент вступления акционера в акционерное 

общество. Если гражданин или юридическое лицо приняли решение об учреждении 

акционерного общества, такое лицо одновременно приобретает статус учредителя и 

акционера. Если же субъект приобрел статус акционера в результате сделки, то он не является 

учредителем. 

В Республике Беларусь выделяют два вида акционеров (владельцев простых 

(обыкновенных) акций и владельцев привилегированных акций), в зависимости от которых их 

полномочия дифференцируются. Закон «О хозяйственных обществах» установил, что 

владельцы простых акций имеют право на получение части прибыли акционерного общества 

в виде дивидендов, получение в случае ликвидации акционерного общества части оставшегося 

после расчетов с кредиторами имущества, а также участие в общем собрании акционеров с 

правом голоса по вопросам компетенции общего собрания акционеров. 

Владельцы привилегированных акций в свою очередь имеют право на получение части 

прибыли акционерного общества в виде фиксированных размеров дивидендов, получение в 

случае ликвидации акционерного общества фиксированной стоимости оставшегося после 

расчетов с кредиторами имущества, на участие в общем собрании акционеров с правом голоса 

при принятии решений о следующей группе вопросов: реорганизации и ликвидации 
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акционерного общества, изменении вида акционерного общества, внесении в устав 

акционерного общества изменений и дополнений, ограничивающих их права.  

В соответствии с вышеизложенным, представляется возможным сделать вывод о том, 

что правовыми средствами осуществления права участия акционера выступают субъективные 

права акционера, такие как право на дивиденд, на участие в общем собрании акционеров, на 

информацию. Перечисленные субъективные права являются гражданско-правовыми 

средствами реализации (можно также предположить и юридическими гарантиями) права 

акционера на участие в управлении делами акционерного общества.  

В теории корпоративного права закреплен механизм осуществления прав акционера и 

выделено несколько категорий правовых средств, направленных на реализацию прав 

акционера: имущественные и неимущественные права акционера, обеспечивающие участие 

акционера в управлении делами акционерного общества, а также гражданско-правовые 

средства, направленные на охрану и защиту прав акционера.  

Как уже было отмечено нами ранее, неотъемлемой частью правового статуса акционера 

являются гарантии его субъективных прав, обеспечивающие их защиту, которая 

осуществляется следующими способами: путем разработки в документах акционерного 

общества механизма урегулирования споров учредителей общества, в судебном порядке, а 

также в специальном органе – Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов 

Республики Беларусь – в пределах его компетенции. Механизм защиты прав акционера в 

акционерном обществе должен фиксироваться в его локальных документах. В акционерном 

обществе органами, которые должны защищать интересы акционеров, являются общее 

собрание акционеров, наблюдательный совет общества, ревизионная комиссия, которые 

вправе рассматривать спорные вопросы корпоративного характера, которые возникают 

внутри общества между акционерами, а также между отдельными акционерами и 

соответствующими органами или их должностными лицами [2, с. 92]. 

Таким образом, правовой статус акционеров в Республике Беларусь определяется 

следующими характеристиками: наличием правосубъектности, нормативным закреплением 

статутных прав и обязанностей акционера в законодательстве, наличием механизма гарантий 

и защиты правомочий. В Республике Беларусь акционеры делятся на акционеров-владельцев 

простых (обыкновенных) акций и акционеров-владельцев привилегированных акций, в 

соответствии с чем дифференцируются их правомочия и обязанности. 

По нашему мнению, дискуссионным представляется и тот факт, что учредители 

(участники) акционерных обществ не являются занятыми гражданами. Данное обстоятельство 

прямо предусмотрено абзацем 2 статьи 2 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. 

№ 125-З «О занятости населения Республики Беларусь». В указанном нормативном правовом 

акте дана легальная дефиниция понятия «занятость», под которой понимается деятельность 

граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих в Республике Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлены статус беженца или убежище в Республике Беларусь, связанная с 

удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая 

законодательству и приносящая им заработную плату, вознаграждение за выполненную 

работу (оказанную услугу, создание объектов интеллектуальной собственности), иной доход. 

Исходя из анализа данного понятия возможно выделение определенных признаков 

обозначенной правовой категории: направленность на удовлетворение личных, а также 

общественных потребностей, легальность данной деятельности и ее доходность. В то же время 

правовой статус учредителя (участника) акционерного общества предполагает осуществление 

им такой деятельности, которая в полной мере отвечает критериям занятости. Так, учредители 

(участники) акционерного общества вправе участвовать в управлении деятельностью 

общества, получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его 

документацией, принимать участие в распределении прибыли хозяйственного общества, 

получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами, или его стоимость. Обозначенные правомочия осуществляются акционером с 
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целью удовлетворения его потребностей в труде, занятости, осуществляются им на законном 

основании и предполагают получения дохода в виде дивидендов. Соответственно, на наш 

взгляд, целесообразным и обоснованным является мнение о том, что акционер является 

занятым субъектом. 

Данный подход также находит свое отражение в законодательстве зарубежных стран. 

Согласно абзацу 9 статьи 2 Федерального Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», занятыми считаются граждане, 

являющиеся учредителями (участниками) организаций, за исключением учредителей 

(участников) некоммерческих организаций, организационно-правовая форма которых не 

предполагает права учредителей (участников) на получение дохода от деятельности этих 

организаций. Одновременно подпункт 5 пункта 2 статьи 97 Социального кодекса Республики 

Казахстан относит к категории занятых физических лиц, являющихся учредителями 

(участниками) хозяйственных товариществ и учредителями, акционерами (участниками) 

акционерных обществ.  

Таким образом, осуществляемая акционерами деятельность в полной мере соотносится 

с основными признаками категории занятости. Следовательно, видится обоснованным 

внесение соответствующих изменений в национальное законодательство в рассматриваемой 

сфере. 
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Кодификация играет важную роль в развитии права и представляет собой способ 

систематизации законодательства, особый вид правотворчества. Цель кодификации состоит в 

упорядочении нормативного регулирования определенного вида отношений, в результате 

которого систематизируется законодательство в определенной сфере. Это в полной мере 

относится и к Жилищному кодексу Республики Беларусь, объединившему в себе в 

соответствии с принципом преемственности нормативный материал прежнего 

законодательства и новый нормативный материал, позволяющий упорядочить общественные 

отношения, изменившиеся с изменением экономического развития страны. 

Кодификация жилищного законодательства Республики Беларусь имеет достаточно 

прочные исторические корни. Для белорусского государства, правовая система которого 

относится к романо-германской правовой семье, вопросы кодификации, в том числе 

жилищного законодательства, имели и имеют важное значение. 

Первые шаги систематизации жилищного законодательства и разработка жилищного 

кодекса были предприняты еще в конце 1920-х гг. 

В начале ХХ в. жилищное право оставалось подотраслью гражданского права. Первые 

декреты социалистического правительства были направлены на создание системы управления 

жилищным фондом, формирование государственного фонда жилья и определение механизмов 

его распределения. Результатом становления жилищного законодательства к началу 1920-х гг. 

было определение его принципов, которые соответствовали идеологии советского 

государства.  

Источниками жилищного права являлись декреты и постановления центрального 




