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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ РЕМЕСЛЕННИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Понятия «ремесленная деятельность», «ремесленное предприятие», «ремесленник» 

давно используются в международном законодательстве и национальных законодательствах 

многих стран, причем в каждой из них в эти понятия вкладывается свой смысл, что, в свою 

очередь, вызывает оживленные споры. 

В соответствии с единой терминологией ЕС, ВТО и ООН ремесленная деятельность — 

это вид профессиональной деятельности по производству товаров, работ, оказанию услуг 

преимущественно потребительского назначения мелкими партиями, штучно, в том числе по 

индивидуальным заказам, с использованием особых знаний, специальных технологий, навы-

ков, умений, традиций, секретов. 

Согласно ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь, ремесленная деятель-

ность – это деятельность физических лиц по изготовлению и реализации товаров, выполне-

нию работ, оказанию услуг с применением ручного труда и инструмента, в том числе элек-

трического, осуществляемая самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по тру-

довым и (или) гражданско-правовым договорам и направленная на удовлетворение бытовых 

потребностей граждан. 

Как отмечают в Минэкономики, за последние пять лет число белорусов, занимающихся 

ремесленной деятельностью, выросло более чем в три раза. 

Согласно данным Министерства по налогам и сборам, за три года количество физиче-

ских лиц, уплативших сбор за осуществление ремесленной деятельности, выросло более чем 

в 2,5 раза и составило на 1 января 2017 г. 23 359 чел., или 0,53 % активного несельскохозяй-

ственного населения. Это на 5,7 тыс. чел. больше, чем в 2016 г. Для сравнения: например, во 

Франции с ремесленным сектором связано более 2 млн чел., т.е. примерно 10 % активного 

несельскохозяйственного населения. 

Наибольшее число ремесленников сосредоточено в Минске и Минской области (36 %). 

В разрезе регионов лидирует Брестская область (3796 чел.). Меньше всего ремесленников 

традиционно насчитывается в Могилевской области (2594 чел.) [1]. 

Перечень видов деятельности, относимых в Республике Беларусь к ремесленной, уста-

новлен Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах осуществления фи-

зическими лицами ремесленной деятельности» и Налоговым кодексом Республики Беларусь. 

Вместе с тем на практике имеются некоторые проблемы: некоторые виды деятельности, ука-

занные в данном перечне, схожи с видами деятельности, при осуществлении которых необ-

ходимо регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и уплачивать еди-

ный налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. Например, к ре-

месленной деятельности относятся изготовление изделий ручного вязания спицами, крюч-

ком и гравировка металла. Данная деятельность осуществляется по заявительному принципу 

без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В то же 

время производство по заказам потребителей готовой одежды, головных уборов ручной вяз-

ки и гравирование металлов относятся к видам деятельности, при осуществлении которых, 

уплачивается единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, и 
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необходима регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. На наш взгляд, це-

лесообразно уточнить список видов ремесленнической деятельности, исключив схожесть с 

видами деятельности индивидуального предпринимателя. 

Примечательно, что в Европе к ремесленной деятельности относят более широкий 

спектр товаров и услуг: от изменения внешнего облика человека до благоустройства его дома. 

Прогрессивным, на наш взгляд, является проект указа о расширении перечня видов ре-

месленной деятельности. Документ, по мнению региональных органов, упрощает условия 

осуществления 11 из уже имеющихся видов ремесленной деятельности, а также предостав-

ляет право на изготовление 15 новых видов товаров [2]. В настоящее время проект указа 

находится на рассмотрении в Совете Министров. Эта мера поспособствует расширению воз-

можности применения данного режима и в дальнейшем к росту количества ремесленников. 

Новацией является предоставление ремесленникам возможности продавать свои това-

ры через интернет, что сократит их расходы, связанные с арендой торговых мест. На сего-

дняшний день зарегистрированные ремесленники могут продавать свои изделия на выстав-

ках, ярмарках и специально отведенных торговых местах (как правило, на рынке). Кроме то-

го, на основании гражданско-правовых договоров можно отдать продукцию на реализацию 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. А вот выставлять продукцию в 

интернете можно при условии, что это зарегистрированный интернет-магазин, с которым 

необходимо также заключить гражданско-правовой договор. Что касается европейских 

стран, то они продвинулись в решении этого вопроса намного дальше. Согласно законода-

тельству многих европейских стран ремесленники освобождены от фиксированного налога и 

таможенной пошлины при реализации своих изделий заграницу. Помимо этого в большин-

стве стран мира существуют ремесленные палаты. Это достаточно деятельные и влиятельные 

структуры. В ряде случаев они отвечают за подготовку кадров. 

Еще одной проблемой ремесленников является отсутствие трудового стажа и социаль-

ной защищенности (страховые взносы в ФСЗН ремесленник может уплачивать по своему 

желанию), соответственно, нет также никаких отпускных, больничных, доплат. Для того 

чтобы шел стаж и отчисления на пенсию, ремесленник должен прийти в ФСЗН с паспортом, 

копией квитанции об уплате сбора и стать на учет. Сумму, которую ремесленник уплачивает 

в ФСЗН, он определяет сам, но не менее 29 % минимальной заработной платы, это если 

только на пенсионные отчисления, и не менее 35 %, если еще и на соцстрахование. Большую 

сумму платить можно, она не ограничивается. В случае с ремесленником для персонифици-

рованного учета ФСЗН считает его доход от уплаченного процента, в зависимости от ука-

занной в заявлении системы высчитывается доход ремесленника, от которого потом зависит 

пенсия. В то же время в ряде стран (например, Узбекистан, Россия и др.) начисляется трудо-

вой стаж, а значит, ремесленинки обеспечиваются социальной защитой. 

Еще одна проблема – выплата пособий по уходу за ребенком до трех лет. Согласно за-

конодательству, чтобы получить его, ремесленник должен приостановить свою деятельность, 

а ведь зачастую ручным трудом начинают заниматься женщины в декретном отпуске. 

Очевидно, что, с одной стороны, государство всячески поддерживает ремесленников 

(за последние шесть лет сделано много важных шагов); с другой – есть несколько проблем, 

для решения которых мы предлагаем пойти по пути европейских стран, где современное ре-

месленничество — развивающийся вид малого предпринимательства. На наш взгляд целесо-

образно: 

1) расширить список видов ремесленнических видов деятельности, дополнив перечни 

строительно-монтажными и ремонтными работами. Сегодня многие из этих работ в тени, 

люди при этом не защищены, не могут отстаивать свои позиции в суде; 
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2) предусмотреть такие меры поддержки, как бесплатное предоставление помещений, 

консультации и т.д.; 

3) предусмотреть начисление стажа ремесленникам; 

4) расширить возможности проведения фестивалей ремесла на международной уровне; 

5) взять за основу зарубежный опыт в освобождении от налога и таможенных пошлин 

при реализации ремесленниками своей продукции за границей. 

Вместе с этим предлагаем разработать и принять: целевую программу, направленную 

на поддержку и развитие ремесленной деятельности; профессиональные и образовательные 

стандарты в профессиональной области «Ремесленная деятельность». Благодаря этому рас-

ширится жизненное и профессиональное пространство для личностной самореализации 

населения. 
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ВЕНЧУРНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Эффективное функционирование рынка венчурного капитала рассматривается как 

важный фактор инновационного развития национальной экономики, поскольку венчурные 

фонды являются каналом инвестирования финансовых ресурсов в технологичные и иннова-

ционные компании. Такие фонды обладают важной особенностью, они имеют законодатель-

ную базу, позволяющую им вести высокорисковую деятельность. Поэтому потребность в ди-

версификации своих рисков у венчурных фондов снижена. Фонды обладают правом на по-

купку корпоративных прав и кредитование организаций, однако они не имеют права на фи-

нансирование компаний из банковской и страховой отраслей. 

Различают два типа инвестиционных фондов: фонды прямых (PE) и венчурных (VC) 

инвестиций. Ключевое отличие заключается в стадии жизненного цикла инвестируемого 

проекта или компании. Так, фонды прямых инвестиций могут предоставлять финансирова-

ние на всех стадиях развития организации, фонды венчурных инвестиций специализируются 

на инвестировании на ранних стадиях развития [1]. 

Современный российский рынок венчурного капитала достаточно емкий, однако воз-

росшие геополитические риски и ухудшение макроэкономического положения России в 

2014 г. предопределили спад развития индустрии венчурных инвестиций вплоть до текущего 


