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ВВЕДЕНИЕ 
Последние двадцать лет предпринимательство стало обра-

зом жизни многих россиян. С ним так или иначе повседневно 
связаны все граждане и их организации, как коммерческие, так и 
некоммерческие, поскольку предпринимательская деятельность 
является неотъемлемой частью рыночного общества. Отсюда со 
всей очевидностью вытекает необходимость знать всем основ-
ные правила, которые регулируют предпринимательскую дея-
тельность, ведь, как известно, незнание закона не освобождает 
от ответственности. 

«Правовые основы предпринимательской деятельности» – 
курс по выбору для студентов четвертого года обучения профес-
сионально-педагогического факультета ФГОУ ВПО ВГАУ, обу-
чающихся по специальности 050500 - «Профессиональное обу-
чение». Целью его являются приобщение студентов к знаниям о 
предпринимательских отношениях, то есть об отношениях, свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности, а 
также формирование у студентов базовых знаний в области 
предпринимательского права на основе изучения правовых ос-
нов и организационно-правовых форм предпринимательской 
деятельности в условиях современного развития рыночной эко-
номики России. «Правовые основы предпринимательской дея-
тельности» – специфический курс, ориентированный на осве-
щение норм предпринимательского права в практическом русле 
с учетом специализации его слушателей. На изучение данной 
дисциплины предусмотрено 145 часов, из которых 115 отводит-
ся на самостоятельное изучение, а 28 часов проводятся в лекци-
онной форме. Форма итогового контроля студентов – зачет, а 
промежуточного – устный и письменный опрос. Как итоговый, 
так и промежуточный контроль можно провести в форме тести-
рования в специально подготовленной для этого аудитории. 

Пособие включает наряду с изложением учебного материа-
ла вопросы для самопроверки в конце каждого раздела, пример-
ный перечень тем для рефератов и докладов, а также тестовые 
вопросы для контроля знаний по всему курсу и список рекомен-
дованной литературы.  
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ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ ПО КУРСУ  
«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Лекция 1. Предпринимательское право и предпринима-
тельская деятельность (место и роль предпринимательского 
права в российской правовой системе; понятие и признаки пред-
принимательской деятельности; источники и принципы пред-
принимательского права). 

Лекция 2. Правовой статус предпринимателя (право на 
занятие предпринимательской деятельностью; права и обязан-
ности предпринимателя; гарантии осуществления права на заня-
тие предпринимательской деятельностью; ответственность 
предпринимателя за ненадлежащее осуществление своих прав и 
исполнение обязанностей). 

Лекция 3. Имущественная основа предприниматель-
ской деятельности (право собственности; правомочие владе-
ния; правомочие пользования; правомочие распоряжения иму-
ществом; вещные права на имущество; право хозяйственного 
ведения; право оперативного управления; арендные отношения). 

Лекция 4. Организационно-правовые формы юридиче-
ских лиц (организационное единство как признак юридического 
лица; производственный кооператив; хозяйственные товарище-
ства; хозяйственные общества; государственные и муниципаль-
ные унитарные предприятия; некоммерческие юридические  
лица). 

Лекция 5. Государственное регулирование предприни-
мательской деятельности (цели, методы, средства и формы го-
сударственного регулирования; регистрация и прекращение дея-
тельности юридического лица; лицензирование отдельных ви-
дов деятельности юридических лиц; государственный контроль 
предпринимательской деятельности). 

Лекция 6. Налоговая система как средство государст-
венного регулирования предпринимательской деятельности 
(налог, налогоплательщики, элементы налогообложения, налог 
на доходы физических лиц; налог на прибыль  
юридических лиц). 
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Лекция 7. Антимонопольное регулирование предпри-
нимательской деятельности (правовое и экономическое со-
держание конкуренции; совершенная и несовершенная конку-
ренции; добросовестная и недобросовестная конкуренции; де-
монополизация экономики; антимонопольное регулирование 
предпринимательской деятельности; правовое регулирование в 
области рекламы). 

Лекция 8. Договорные правоотношения (сделки в граж-
данском праве; общие положения о договоре; способы обеспе-
чения обязательств; ответственность за нарушение обязательств; 
прекращение обязательств; виды договоров, связанных с пере-
дачей имущества; виды договоров, не связанных с передачей 
имущества; внедоговорные обязательства). 

Лекция 9. Финансовые обязательства субъектов пред-
принимательской деятельности, финансовый контроль, рас-
смотрение экономических споров (формы и порядок расчетов 
между субъектами предпринимательской деятельности; проти-
водействие легализации доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма; система арбитражных су-
дов Российской Федерации; рассмотрение экономических спо-
ров в арбитражных судах). 

Лекция 10. Защита прав предпринимателей (судебные 
формы защиты: Конституционный Суд РФ, арбитражный суд, 
суды общей юрисдикции; внесудебные формы защиты: нотари-
альная защита, третейские суды). 
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РАЗДЕЛ 1.  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1.1. Место и роль предпринимательского права  
в российской правовой системе 

Вопрос о месте и роли предпринимательского права в сис-
теме права России, его содержании и структуре решается в юри-
дической науке неоднозначно. Для рассмотрения этого вопроса 
обратимся к некоторым концептуальным понятиям общей тео-
рии права и теории предпринимательского права. 

Во-первых, Российская правовая система и система права 
России - тесно взаимосвязанные, но неидентичные понятия. 
Правовая система - более широкое, обобщающее понятие, 
включающее в себя как систему права, так и другие компоненты, 
в частности правовую идеологию, мышление, сознание, культу-
ру и юридическую практику - правоприменительную и юрис-
дикционную. 

Во-вторых, система права России - один из главных компо-
нентов правовой системы, ее нормативная основа. Главными 
структурными подразделениями системы права являются отрас-
ли права. Это наиболее крупные, относительно самостоятельные 
подразделения. Отрасли права, в свою очередь, состоят из под-
отраслей и правовых институтов. 

Выделение отраслей права возможно по различным осно-
ваниям. Наиболее часто отрасли права выделяются исходя из 
двух основных критериев: предмета правового регулирования и 
метода (юридического режима) правового регулирования. 

Под предметом правового регулирования понимается 
круг общественных отношений, регулируемых данной отраслью 
права. Естественно, он должен отличаться определенными осо-
бенностями, быть относительно самостоятельным. 

Под методом (юридическим режимом) правового регу-
лирования понимается совокупность приемов и способов юри-
дического воздействия на общественные отношения, состав-
ляющие предмет данной отрасли права, в целях достижения не-
обходимого результата. 
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При характеристике системы права, ее отраслей выделяют 
также: 

1) отрасли законодательства (совокупность нормативных 
актов, которые формируются по предметному единству регули-
руемых ими общественных отношений, а также по иным раз-
личным основаниям); 

2) научные дисциплины (система знаний об отрасли, ее 
предмете, методе, источниках, содержании, структуре, месте в 
системе права); 

3) учебные дисциплины (система знаний об отрасли с уче-
том определенных методических требований). 

Предпринимательское право является неотъемлемой со-
ставляющей системы права России, так как регулирует отноше-
ния, связанные с рыночной экономикой. Главная задача государ-
ства состоит в создании условий, которые будут обеспечивать 
нормальное функционирование предпринимательской деятель-
ности. При этом государство устанавливает на законодательном 
уровне: 
1) правовые требования к предпринимателям, а также к иным 
участникам предпринимательских отношений; 
2) основные правила предпринимательской деятельности; 
3) правовую ответственность за соблюдение установленных пра-
вил. 

Интегрированный характер предпринимательского права 
предполагает выделение и анализ основных составляющих 
предметного единства данной отрасли, а именно - предпринима-
тельских отношений. Предпринимательские отношения име-
ют сложное содержание и сложную структуру. 

Первая группа таких отношений - это отношения, связан-
ные с организацией предпринимательской деятельности. Они 
основываются на конституционном праве граждан на занятие 
предпринимательской деятельностью (ст. 34 Конституции РФ); 
его развитии в ст. 18 ГК РФ, которая определяет содержание 
правоспособности граждан, включающей: право заниматься 
предпринимательской и любой иной не запрещенной законом 
деятельностью, создавать юридические лица самостоятельно 
или совместно с другими гражданами и юридическими лицами, 
совершать любые не противоречащие закону сделки и участво-
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вать в обязательствах; в ст. 23 ГК РФ, регламентирующей пред-
принимательскую деятельность граждан и устанавливающей го-
сударственную регистрацию граждан в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей; в ст. 51 ГК РФ, устанавливающей госу-
дарственную регистрацию юридических лиц, регламентирую-
щей вопросы лицензирования отдельных видов предпринима-
тельской деятельности, а также целый комплекс организацион-
но-имущественных отношений, связанных с созданием юриди-
ческих лиц - субъектов предпринимательства, и др. Все эти от-
ношения тесно взаимосвязаны между собой предметным един-
ством - они являются предпринимательскими. Но по своему 
юридическому режиму, методу правового регулирования, если 
исходить из традиционных в правовой науке взглядов, - это раз-
ноотраслевые отношения. 

Во вторую группу входят отношения, связанные с самой 
предпринимательской деятельностью, то есть непосредственно 
предпринимательская деятельность, та деятельность, где дости-
гается одна из главных целей предпринимательства - получение 
прибыли. Речь идет о пользовании имуществом, продаже това-
ров, выполнении работ, оказании услуг. Здесь доминирующее 
положение занимает гражданско-правовое регулирование пред-
принимательских отношений. Взаимоотношения между пред-
принимателями как товаропроизводителями, юридически рав-
ными субъектами товарно-денежных отношений иначе как гра-
жданско-правовыми (частно-правовыми) методами в рыночной 
экономике регулироваться не могут. Хотя и здесь можно наблю-
дать ряд случаев государственного (публично-правового) воз-
действия на частно-правовые отношения - например, государст-
венное регулирование цен на продукцию и услуги естественных 
монополий и др. 

Гражданским правом регулируется только часть, хотя и су-
щественная, отношений, возникающих в связи с предпринима-
тельской деятельностью. Не менее значительная их часть регу-
лируется публично-правовыми методами. Это отношения по го-
сударственному регулированию предпринимательства. Данная 
третья группа отношений, также составляющая предмет пред-
принимательского права, тесно связана с первой и второй. Но 
если там инициативной стороной организации предпринима-
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тельской деятельности являются, главным образом, гражданин-
предпри-ниматель, иные субъекты предпринимательства, то 
здесь государство от имени общества устанавливает правила 
предпринимательства и последствия их нарушения, защищая 
публичные (социальные, финансовые, бюджетные, экологиче-
ские и др.) и частные интересы. 

Четвертая группа предпринимательских отношений - это 
внутрихозяйственные, внутрикорпоративные отношения, воз-
никающие в процессе предпринимательской деятельности круп-
ных и сложных предпринимательских структур. Взаимоотноше-
ния между относительно обособленными структурными подраз-
делениями регулируются локальными нормативными актами, 
составляющими значительную часть предпринимательского за-
конодательства. 

Следует подчеркнуть, что в целом предпринимательские 
отношения едины, несмотря на регулирование их нормами раз-
личных отраслей права. 

Комплексный интегрированный предмет предпринима-
тельского права предполагает применение адекватных различ-
ным аспектам предпринимательских отношений методов. Со-
гласно традиционной в правовой литературе точке зрения каж-
дой основной отрасли права соответствует только ей присущий 
метод (юридический режим) правового регулирования. В пред-
принимательском праве используется не один, а несколько мето-
дов (юридических режимов) правового регулирования1:  метод 
обязательных предписаний, автономных решений, автономии 
воли сторон правоотношения (метод согласования), метод реко-
мендаций. 

С помощью метода обязательных предписаний импера-
тивными нормами права устанавливаются права и обязанности 
субъектов предпринимательских отношений. Он применяется, 
когда одна сторона правоотношения вправе давать другой сто-
роне обязательные предписания. Данный метод характерен для 
прямого государственного регулирования предпринимательской 
деятельности (определение структуры суммы издержек, вклю-
чаемых в себестоимость продукции; обязанность государствен-
ной регистрации субъектов предпринимательства; нормы анти-
монопольного, налогового законодательства и др.). Через метод 
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обязательных предписаний выражаются публичные интересы 
общества. 

Метод автономных решений характерен для регулирова-
ния отношений, в которые вступают в процессе предпринима-
тельской деятельности юридически равноправные, самостоя-
тельные товаропроизводители. Данные отношения в подавляю-
щем объеме регулируются нормами гражданского законодатель-
ства. Нередко данный метод называют методом согласования, 
поскольку права и обязанности сторон правоотношения уста-
навливаются по взаимной договоренности (согласованию) меж-
ду ними. Это характерно, за редкими исключениями, для дого-
ворных отношений между участниками предпринимательской 
деятельности. 

Метод рекомендаций заключается в том, что одна сторона 
правоотношения предлагает другой стороне определенный ва-
риант поведения в тех или иных хозяйственных ситуациях, ус-
тановление для сторон на основе рекомендаций их обязательных 
взаимных прав и обязанностей. 

 
1.2. Понятие и признаки предпринимательской  

деятельности 
Предпринимательство - одна из форм деятельности челове-

ка. Предпринять - значит начать делать что-нибудь, присту-
пить к чему-нибудь. Когда мы говорим «предприимчивый че-
ловек», то имеем в виду умеющего сделать что-либо в нужный 
момент, находчивого, изобретательного, практичного человека. 
Люди, которые осуществляют эту деятельность, называются 
предпринимателями. Без них нет предпринимательства. Но не 
любая деятельность человека является предпринимательской в 
том значении, которое придается ей в современном праве. Пред-
принимательская деятельность - составная часть более широко-
го понятия - экономической деятельности.  

Экономическая деятельность - процесс воспроизводства 
материальных и духовных богатств, включающий производство, 
распределение, обмен и потребление. Цель экономической дея-
тельности - удовлетворение потребностей человека в пище, жи-
лье, одежде, других материальных и духовных благах, то есть 
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обеспечение его жизнедеятельности. В более широком плане она 
связана с экономической эффективностью, экономическим рос-
том, полной занятостью, стабильным уровнем цен, экономиче-
ской свободой и материальной обеспеченностью. Содержание 
экономической деятельности предопределяет смысл и назначе-
ние других видов деятельности, в нее входящих. Речь идет о хо-
зяйственной, предпринимательской и коммерческой  
деятельности. 

Хозяйственная деятельность - один из видов экономиче-
ской деятельности; порядок организации, руководства и непо-
средственного осуществления экономической деятельности в 
соответствии с правилами, устанавливаемыми органами госу-
дарственной власти и управления и самими хозяйствующими 
субъектами2. 

Предпринимательская деятельность - вид экономиче-
ской, хозяйственной деятельности. Она связана с предпринима-
тельским риском, новыми подходами к управлению, новаторст-
вом, использованием научных достижений, динамической неоп-
ределенностью и всегда направлена на систематическое получе-
ние прибыли.  

Коммерческая деятельность, коммерция - это вид пред-
принимательской, хозяйственной, экономической деятельности, 
связанной с торговлей, товарооборотом. 

Российское законодательство содержит легальное опреде-
ление предпринимательской деятельности: «...Предприни-
мательской является самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выпол-
нения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном законом порядке» (абз. 3 п. 1 ст. 
2 ГК РФ). Предпринимательская деятельность реализуется в 
рамках общественных отношений, которые могут быть разделе-
ны на две группы: 

- собственно предпринимательские, складываются между 
предпринимателями (группами предпринимателей); 

- некоммерческие отношения (так называемые вертикаль-
ные отношения), складывающиеся между предпринимателями и 
органами власти (государственной и муниципальной) и управ-
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ления. Обе группы образуют хозяйственно - правовые отноше-
ния, единый хозяйственно-правовой оборот.  

Деятельность в экономической сфере может быть признана 
предпринимательской, если она соответствует признакам, закре-
пленным в законодательстве (то есть в легальном определении 
предпринимательства). Такими признаками предприниматель-
ской деятельности являются: 

- самостоятельность – предопределяет коммерческую 
свободу и свободу ценообразования; 

- цель данного вида деятельности – получение прибыли, 
которая является продуктом специфического человеческого ре-
сурса – предпринимательской способности; 

- систематичность получения прибыли, характеризую-
щаяся устойчивой длительностью и регулярностью; 

- хозяйственный риск – возможные неблагоприятные по-
следствия деятельности предпринимателя, не обусловленные 
какими-либо упущенными возможностями с его стороны; 

- государственная регистрация участников предпринима-
тельской деятельности – юридических и физических лиц, пред-
шествующая началу осуществления предпринимательской дея-
тельности. 

Самостоятельность в организации производства дополня-
ется коммерческой свободой. Экономические связи закрепляют-
ся договорами, что, в свою очередь предопределяет свободу до-
говора. 

Получение прибыли является продуктом специфического 
человеческого продукта – предпринимательских способностей. 
Предпринимательство предполагает проявление инициативы, 
принятие неординарных решений по управлению производством 
и людскими ресурсами, внедрение инноваций путем производ-
ства нового вида продукции или радикального изменения произ-
водственного процесса. Это дает основания говорить о предпри-
нимательстве как о профессиональной деятельности, направ-
ленной на получение прибыли. 

Единичные случаи извлечения прибыли не являются  пред-
принимательской деятельностью. Систематичность характери-
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зуется длительностью и регулярностью получения прибыли, что 
определяется  профессионализмом предпринимателя. 

Хозяйственный риск постоянно сопутствует бизнесу. Риск 
– возможные неблагоприятные имущественные последствия 
деятельности предпринимателя, не обусловленные какими-либо 
упущенными возможностями с его стороны. Предприниматель 
отвечает за риск своим имуществом, но не только им. Утрата 
конкурентоспособности, профессиональной репутации, доброго 
имени, психологической оценки – все это и другое также могут 
являться негативными последствиями хозяйственного риска. 

Государственная регистрация участников предпринима-
тельской деятельности – юридический факт, предшествующий 
началу осуществления предпринимательской деятельности. 
Систематическая деятельность по извлечению прибыли без го-
сударственной регистрации влечет за собой привлечение к юри-
дической ответственности. 

Таким образом, предпринимательство – это инициативная 
деятельность хозяйствующих субъектов, направленная на сис-
тематическое получение прибыли, основанная на их самостоя-
тельности, ответственности и возможном риске. 

 
1.3. Источники и принципы предпринимательского права 
Под источниками предпринимательского права пони-

маются разнообразные способы фиксации, объективирования 
сложившихся в сфере предпринимательства юридических по 
своей природе правил. Источники предпринимательского права: 

1) основным источником предпринимательского права яв-
ляется Конституция РФ, которая имеет высшую юридическую 
силу, прямое действие и применение на всей территории РФ. 
Все законы и иные правовые акты, которые принимаются в Рос-
сийской Федерации, не должны противоречить Конституции РФ. 
В Конституции закрепляются конституционные гарантии пред-
принимательства, конституционные ограничения. Отнесение 
предпринимательского законодательства к ведению Российской 
Федерации обеспечивает единое правовое регулирование пред-
принимательской деятельности на всей территории России, оп-
ределяет единый порядок регулирования хозяйственных связей 
между субъектами предпринимательства, заключения и испол-
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нения договоров; 
2) одним из источников предпринимательского права явля-

ется Гражданский кодекс РФ, который регулирует и предприни-
мательские отношения. В ГК РФ раскрываются понятия пред-
принимательской деятельности, организационно-правовых форм 
ее осуществления, правового режима имущества предпринима-
телей, договоров; 

3) кроме ГК РФ, значительное место в системе источников 
предпринимательского права занимают федеральные законы, ко-
торые классифицируются на законы: 

а) регулирующие общее состояние определенного вида 
рынка; 

б) устанавливающие правовое положение субъектов, дейст-
вующих на рынке; 

в) регулирующие отдельные виды предпринимательской 
деятельности; 

г) устанавливающие правовое положение субъектов, кото-
рые занимаются каким-либо видом предпринимательства; 

д) устанавливающие требования к предпринимательской 
деятельности; 

4) большую роль в регулировании предпринимательской 
деятельности занимают подзаконные акты, которые не должны 
противоречить Конституции и федеральным законам. Указы 
Президента призваны восполнить пробелы в решении законом 
тех или иных вопросов. Постановления Правительства должны 
издаваться с целью развития и исполнения законов. Норматив-
ные акты федеральных органов исполнительной власти состав-
ляют огромное число источников предпринимательского права; 

5) при регулировании предпринимательского права про-
должают действовать нормативно-правовые акты СССР; 

6) наряду с источниками федерального уровня некоторые 
сферы предпринимательского права регулируются актами субъ-
ектов РФ; 

7) правовые акты в области предпринимательства также 
издают органы местного самоуправления, которые регулируют 
вопросы, связанные с правом собственности на принадлежащие 
им имущественные фонды; 
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8) в регулировании предпринимательской деятельности 
значительную роль играют и локальные нормативные акты 
субъектов предпринимательского права (Устав, положения и 
др.); 

9) источниками предпринимательского права также явля-
ются обычаи делового оборота, которым признается в соответ-
ствии со ст. 5 ГК РФ «сложившееся и широко применяемое в ка-
кой-либо области предпринимательской деятельности правило 
поведения, не предусмотренное законодательством, независимо 
от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе». Обы-
чаи делового оборота применяются наряду с законодательством 
при его пробелах, но не вопреки ему. Правовое значение обыча-
ев состоит в том, что они по применению идут после норматив-
но-правовых актов и договоров; 

10) составной частью источников предпринимательского 
права являются общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права, а также международные двусторонние и много-
сторонние договоры РФ.  

 
Конституционные принципы предпринимательства 
Под конституционными основами предпринимательской 

деятельности понимаются основополагающие конституционные 
нормы, которые формируют необходимые предпосылки для 
предпринимательской деятельности; предопределяют содержа-
ние, условия и порядок ее осуществления; обеспечивают право 
на предпринимательскую деятельность соответствующими га-
рантиями. 

Эти конституционные нормы выражают определенные 
концепции правового регулирования, закрепляют конституцион-
ные принципы, определяют правовой статус предпринимателя, 
включающий его права, обязанности, ответственность, свободы 
и интересы, а также устанавливают их гарантии. Взятые вместе, 
все эти положения и образуют ту конституционную базу, на ко-
торой рождается и развивается право на занятие предпринима-
тельской деятельностью. 

Конституционные принципы обладают высшей степенью 
нормативной обобщенности, носят универсальный характер и в 
связи с этим оказывают регулирующее воздействие на все сферы 
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общественных отношений. Общеобязательность этих принци-
пов состоит как в их приоритетности перед иными правовыми 
установлениями, так и в распространении их действия на всех 
субъектов права. 

Принципы конституционного строя1 не могут функцио-
нировать вне системной связи друг с другом. Предлагаемая 
классификационная система - это только один из множества 
возможных вариантов классификации в зависимости от избран-
ного критерия. 

1. Конституционные принципы, являющиеся проявлением 
общих принципов права: а) справедливости; б) пропорциональ-
ности и соразмерности при ограничении субъективных прав; в) 
юридической безопасности; г) добросовестности и недопусти-
мости злоупотребления субъективными правами. 

2. Общие конституционные принципы рыночной  
экономики: 

а) правового государства; 
б) демократии; 
в) разделения властей; 
г) равенства перед законом и судом; 
д) социальной рыночной экономики. 
3. Специальные конституционные принципы рыночной 

экономики: 
а) общедозволительности; 
б) свободы экономической деятельности; 
в) единства экономического пространства; 
г) признания и защиты равным образом разных форм соб-

ственности; 
д) неприкосновенности частной собственности; 
е) поддержки конкуренции. 
Их необходимо учитывать в процессе создания юридиче-

ских норм, регламентирующих взаимоотношения предпринима-
телей между собой, а также с органами государства. 

В качестве основных принципов предпринимательского 
права можно выделить следующие: 
                                                   
1 Гаджиев Г. Л. Конституционные принципы добросовестности и недопустимости 
злоупотребления субъективными правами / / Государство и право. - 2002. -  
№ 7. - С. 54-62. 
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1) принцип свободы предпринимательской деятельности. 
Этот принцип содержится в ст. 34 Конституции РФ, которая гла-
сит: «Каждый имеет право на свободное использование своих 
способностей и имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельности». Таким об-
разом предприниматель имеет право начинать и вести свое дело 
в любой сфере предпринимательства, в любой незапрещенной 
форме, с использованием не изъятых из оборота видов имуще-
ства. В то же время свобода предпринимательской деятельности 
может быть ограничена федеральными законами в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безо-
пасности государства, в интересах общества. Свобода предпри-
нимательской деятельности ограничивается, в том числе, лицен-
зированием отдельных видов хозяйственной деятельности; 

2) принцип признания многообразия форм собственности, 
юридического равенства форм собственности, включая их рав-
ную защиту. Данный принцип закреплен в ст. 8 Конституции 
РФ, где прописано, что «В Российской Федерации признаются и 
защищаются равным образом частная, государственная, муни-
ципальная и иные формы собственности». Согласно этому 
принципу законодательством не могут быть установлены какие-
либо привилегии или ограничения для любой формы собствен-
ности. Также для всех субъектов предусматриваются одинако-
вые правила защиты; 

3) принцип единства экономического пространства закреп-
ляет установленное Конституцией РФ «свободное перемещение 
товаров, услуг и финансовых средств» на всей территории Рос-
сии. В соответствии с вышеизложенным, на территории РФ не 
допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов 
или каких-либо иных препятствий для свободного перемещения 
товаров, услуг и финансовых средств. Так же, как и с принципом 
свободы предпринимательской деятельности, при реализации 
этого принципа Федеральным законом в целях обеспечения 
безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы 
и культурных ценностей могут вводиться ограничения; 

4) принцип поддержания конкуренции и недопущения эко-
номической деятельности, направленной на монополизацию и 
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недобросовестную конкуренцию. Соблюдение этого принципа 
способствует развитию рыночной экономики и осуществлению 
предпринимательской деятельности; 

5) принцип государственного регулирования предпринима-
тельской деятельности. Государственное регулирование осуще-
ствляется различными формами и методами, которые вытекают 
из политических условий, уровня экономического, социального 
развития, а также из исторических традиций, национальных 
особенностей и других факторов; 

6) принцип законности. В соответствии с данным принци-
пом предпринимательская деятельность должна осуществляться 
только при строгом соблюдении требований законодательства, а 
государство должно обеспечить законность правовых актов, за-
конность деятельности органов государственной власти и мест-
ного самоуправления. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Как соотносятся между собой понятия «Российская пра-
вовая система» и «система права России»? 

2. Что представляют собой предмет и метод (юридический 
режим) правового регулирования? 

3. Какие общественные отношения регулируются нормами 
предпринимательского права? 

4. Каковы структура и содержание предпринимательских 
правоотношений? 

5. Какие методы правового регулирования используются в 
предпринимательском праве? 

6. Что такое предпринимательство? 
7. Каковы отличительные признаки предпринимательской 

деятельности? 
8. Какую деятельность можно назвать предприниматель-

ской? 
9. Является ли предпринимательской деятельность лица, 

направленная на систематическое получение прибыли, если оно 
не зарегистрировано в качестве предпринимателя? 

10. Что понимается под источниками предпринимательско-
го права? 
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11. Какие источники предпринимательского права вы мо-
жете назвать? 

12. Что такое принципы предпринимательского права? 
13. Какие конституционные принципы лежат в основе 

предпринимательского права? 
14. Как связаны с предпринимательскими правоотноше-

ниями следующие принципы: правового государства, демокра-
тии, равенства перед законом и судом, разделения властей, соци-
альной рыночной экономики? 

15. Как соотносится с предпринимательской деятельностью 
принцип общедозволительности, свободы экономической дея-
тельности, единства экономического пространства? 
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РАЗДЕЛ 2. 
ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 
2.1. Граждане как субъекты гражданско-правовых  

 отношений  
Физические лица - это граждане РФ, лица без гражданст-

ва (апатриды) и иностранные граждане. 
Гражданская правоспособность - способность лица 

иметь гражданские права и нести обязанности, предусмотрен-
ные гражданским законодательством. В содержание граждан-
ской правоспособности входит возможность иметь имущество, 
заниматься предпринимательской и иной не запрещенной зако-
ном деятельностью, наследовать и завещать имущество и т. д. 
(см. ст. 18 ГК РФ).  

Гражданская правоспособность физических лиц возникает 
с момента рождения и прекращается со смертью лица. Гражда-
нин не может быть полностью лишен правоспособности. Огра-
ничение граждан в правоспособности допускается лишь в слу-
чаях и в порядке, установленных законом. 

Гражданская дееспособность - это способность лица 
своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 
права, создавать для себя гражданские обязанности  и исполнять 
их (см. ст. 21 ГК РФ). В полном объеме дееспособность возни-
кает по достижении 18 лет. Из этого правила есть 2 исключения 
- эмансипация  (см. ст. 27 ГК РФ). 

Согласно ГК малолетние дети (до 6 лет) не обладают дее-
способностью. Все сделки от их имени осуществляют родители 
или иные законные представители (опекуны). 

Различается дееспособность малолетних (6 - 14 лет) и дее-
способность несовершеннолетних (от 14 до 18 лет). Дееспособ-
ность малолетних (6 - 14 лет) определяется в ст. 28 ГК РФ. 

Несовершеннолетние в возрасте с 14 до 18 лет  совершают 
сделки с письменного согласия родителей (представителей); са-
мостоятельно несовершеннолетние имеют право: 

- распоряжаться своей стипендией, заработками и другими 
доходами; 

- осуществлять права автора произведения науки, литера-
туры, искусства; 
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- вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться 
ими (см. ст. 26 ГК РФ). 

Несовершеннолетние самостоятельно несут имуществен-
ную ответственность по сделкам, совершенным ими в соответ-
ствии с пунктами, указанными выше, во всех других случаях 
имущественную ответственность несут их родители, усынови-
тели, попечители. 

Гражданское законодательство предусматривает ограниче-
ние дееспособности, а также признание гражданина полностью 
недееспособным. 

Ограничение дееспособности граждан (ст. 30  ГК РФ) воз-
можно только в судебном порядке в случае, если гражданин зло-
употребляет спиртными напитками или наркотическими средст-
вами, ставящими тем самым свою семью в тяжелое материаль-
ное положение. Над таким лицом устанавливается попечитель-
ство, а гражданин вправе совершать мелкие бытовые сделки, 
другие сделки, распоряжение имуществом, доходами - лишь с 
согласия попечителя. 

Признание гражданина недееспособным  устанавливается 
ст. 29 ГК РФ. Согласно ГК РФ, если физическое лицо вследствие 
психического расстройства не может понимать значение своих 
действий или руководить ими, оно может быть признано судом 
недееспособным. Над этим лицом устанавливается опека и на-
значается опекун (органами опеки и попечительства). Опекун 
совершает сделки от имени своего подопечного. В случае пре-
кращения обстоятельств, в силу которых лицо было признано 
недееспособным или ограниченно дееспособным, суд отменяет 
соответствующее решение. Отменяются также установленные 
над гражданином опека или попечительство. 

Существует еще одна форма попечительства - это патро-
наж. Патронаж устанавливается над дееспособным граждани-
ном, который по состоянию здоровья не может осуществлять и 
защищать свои права, нести обязанности. В этом случае по 
просьбе гражданина может быть установлено попечительство в 
форме патронажа (см. ст. 41 ГК РФ). 
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2.2. Юридические лица как субъекты гражданско-правовых 
отношений 

Юридическое лицо - это организация, имеющая в собст-
венности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечающая этим имуществом по 
своим обязательствам, обладающая возможностью от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, а также быть ист-
цом и ответчиком в суде (ст. 48 ГК РФ). 

Признаки юридического лица:  
- организационное единство;  
- наличие обособленного имущества;  
- самостоятельная имущественная ответственность; 
- самостоятельное выступление в гражданском обороте от 

своего имени;  
- возможность предъявлять иски и выступать в качестве от-

ветчика в суде (см. ст. 51-54, 56 ГК РФ). 
Правоспособность и дееспособность юридических лиц 

возникают одновременно - с момента их государственной реги-
страции (см. ст. 49 ГК РФ). Правоспособность и дееспособность 
юридического лица прекращается либо реорганизацией, либо 
ликвидацией юридического лица.  

При реорганизации (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) имеет место правопреемство, то 
есть переход прав и обязанностей реорганизуемого лица к вновь 
созданным субъектам (см. ст. 57-58 ГК РФ). Реорганизация про-
изводится по решению учредителей либо органа юридического 
лица, уполномоченного на то учредительными документами (ст. 
60 ГК РФ).  

При ликвидации правопреемство отсутствует, после пога-
шения заявленных долгов права и  обязанности ликвидируемого 
лица прекращаются (ст. 61, 63 ГК РФ). Ликвидация юридическо-
го лица производится вышеуказанными лицами, кроме того, 
возможна ликвидация юридического лица по решению суда в 
случае осуществления деятельности без лицензии либо деятель-
ности, запрещенной законодательством. 

Юридические лица подразделяются на два вида: коммерче-
ские и некоммерческие организации.  
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Коммерческими могут быть юридические лица, пресле-
дующие в качестве основной цели своей деятельности извлече-
ние прибыли. Они могут создаваться в форме хозяйственных то-
вариществ и обществ, производственных кооперативов, государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий (см. ст. 66-
67, 69, 73-75, 82-83, 87, 96-97, 107, 113 ГК РФ). 

Юридические лица – некоммерческие организации соз-
даются в форме общественных организаций или религиозных 
организаций, потребительских кооперативов, благотворитель-
ных и иных фондов, а также учреждений, финансируемых соб-
ственниками. Некоммерческими являются также объединения 
юридических лиц в форме ассоциаций и союзов, создаваемые в 
целях координации их предпринимательской деятельности. Та-
кие организации не имеют в качестве основной цели получение 
прибыли, но могут заниматься предпринимательской деятельно-
стью лишь постольку, поскольку это необходимо для достиже-
ния их уставных целей (см. ст. 116-118, 120, 121 ГК РФ). 

Некоммерческие организации обладают специальной пра-
воспособностью, так как могут иметь только такие гражданские 
права, которые соответствуют целям деятельности, предусмот-
ренным в их учредительных документах,  и нести соответст-
вующие обязанности. У коммерческих организаций (за исклю-
чением унитарных предприятий) правоспособность общая. Они 
могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанно-
сти, необходимые для осуществления любых видов деятельно-
сти, не запрещенных законом (см. ст. 49, 50 ГК РФ). 

В зарубежных странах существуют различные классифика-
ции юридических лиц. В настоящее время в странах Европей-
ского Союза принята единая классификация юридических лиц 
по правовому положению. Согласно этой классификации выде-
ляют два вида компаний - публичного и частного типов, оба ви-
да – компании с ограниченной ответственностью. Кроме этого, 
юридические лица могут классифицироваться по характеру соб-
ственности – частные, государственные и кооперативные  
предприятия. 
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2.3. Право на занятие предпринимательской деятельностью:  
основания возникновения и способы  

осуществления этого права 
Занятие предпринимательской деятельностью является вы-

ражением свободы предпринимательства как одного из основ-
ных прав и фундаментальных свобод человека и гражданина. 
Конституция РФ предоставляет каждому гражданину право сво-
бодно использовать свои способности и имущество для пред-
принимательской и иной не запрещенной законом экономиче-
ской деятельности (ч. 1 ст. 34 Конституции РФ).  

Регистрация индивидуальных предпринимателей осущест-
вляется органами местного самоуправления по месту их посто-
янного места жительства (регистрации). Статус индивидуально-
го предпринимателя подтверждается выданным свидетельством 
о регистрации и записью в реестре. Гражданину может быть от-
казано в регистрации, если он изъявляет желание заниматься 
деятельностью, запрещенной законом. 

Несмотря на то, что любой гражданин обладает общей пра-
воспособностью для занятия любыми видами предприниматель-
ской деятельности, не запрещенными законом, свидетельство о 
регистрации содержит указание на конкретный ее вид, разре-
шенный для индивидуального предпринимателя, что означает 
наделение гражданина, по сути, специальной правоспособно-
стью при его регистрации в качестве частного предпринимателя. 

Вместе с тем если гражданин занимается деятельностью 
предпринимательского характера, не указанной в свидетельстве 
о регистрации, или не зарегистрировавшись в качестве индиви-
дуального предпринимателя, он не вправе ссылаться в отноше-
нии заключенных им сделок на то, что не является предприни-
мателем, как на основание невыполнения своих обязательств и с 
целью избежать ответственности. В этом случае суд может при-
менить к таким сделкам нормы гражданского права, касающиеся 
предпринимательской деятельности (п. 4 ст. 23 ГК РФ), Таким 
образом, гражданин независимо от регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя всегда в рамках общей право-
способности остается обладателем права заниматься предпри-
нимательской деятельностью. 

Существует требование о двойной регистрации для начала 
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осуществления деятельности в форме хозяйственного товарище-
ства, поскольку полными товарищами могут быть только инди-
видуальные предприниматели или коммерческие организации 
(ст. 66, 82 ГК РФ). Это означает, что гражданину и его партне-
рам сначала придется создать коммерческие организации или 
зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, а уже затем зарегистрировать полное товарищество. 

Государственный реестр призван обеспечивать достижение 
основных целей государственной регистрации коммерческих ор-
ганизаций и других юридических лиц - ведение учета предпри-
нимателей и обеспечение выполнения обязательств коммерче-
ской организации и ее участников перед ее кредиторами. Госу-
дарственный реестр является федеральным информационным 
ресурсом и содержит сведения о юридическом лице и его учре-
дительные документы. Сведения, содержащиеся в реестре, де-
лятся на следующие категории: 

основные реквизиты коммерческой организации (фирмен-
ное наименование, адрес, размер уставного капитала, идентифи-
кационный номер налогоплательщика); 

сведения о правовом статусе коммерческой организации 
(отражение фактов создания, реорганизации и ликвидации; спо-
соб образования и прекращения, организационно-правовая фор-
ма; сведения о полученных лицензиях); 

сведения об учредителях; 
сведения о лице, имеющем право без доверенности дейст-

вовать от имени коммерческой организации (например, лицо, 
выполняющее функции единоличного исполнительного органа 
общества, кооператива, унитарного предприятия, или лицо, ко-
торому поручено ведение дел товарищества). 

Все вышеназванные сведения позволяют кредиторам и за-
интересованным органам власти установить связь с коммерче-
ской организацией, определить полномочия лиц на подписание 
сделок, привлечь к ответственности коммерческую организацию 
или ее учредителей. Достоверность сведений обеспечивается 
самой коммерческой организацией, которая несет ответствен-
ность за своевременное сообщение регистрирующему органу 
указанных выше сведений при их изменении. 

Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 
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438 утверждены Правила ведения Единого государственного 
реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в 
нем сведений, в соответствии с которыми государственный ре-
естр состоит из книг учета государственной регистрации, от-
дельных листов записей реестра, содержащих перечисленные 
выше сведения о юридическом лице, и регистрационных дел, 
содержащих все документы, подаваемые при регистрации, и 
листы записей реестра. Информация из реестра предоставляется 
в форме выписок из реестра, копий документов из регистраци-
онного дела и справок об отсутствии запрашиваемой информа-
ции (если сведения о лице в реестре отсутствуют). 

Некоторые виды деятельности, перечень которых должен 
содержаться только в законе, могут осуществляться предприни-
мателями исключительно на основании специального разреше-
ния (лицензии). Лицензия представляет собой разрешение (пра-
во) на осуществление предпринимателем определенного вида 
деятельности на указанных в ней условиях. Лицензируемые ви-
ды деятельности обычно требуют специальных знаний, являют-
ся сверхприбыльными, направлены на обеспечение обществен-
ных интересов в сфере обороны страны, производства военной 
техники, коммунального хозяйства, или они требуют более тща-
тельного контроля со стороны государства в целях защиты инте-
ресов граждан. Лицензирование может быть установлено в от-
ношении как собственно предпринимательской деятельности, 
носящей продолжительный характер (нотариальная деятель-
ность), так и отдельных операций в рамках одного вида деятель-
ности (страхование). Под лицензированием понимается дея-
тельность государства в лице лицензирующих органов по выда-
че, приостановлению или аннулированию лицензий, а также по 
осуществлению надзора за соблюдением их условий. Некоторые 
виды деятельности, подлежащие лицензированию, перечислены 
в ст. 17 Закона о лицензировании. В указанный перечень вклю-
чены те из них, которые относятся к авиационной и медицин-
ской технике, шифровальным средствам, электронным цифро-
вым подписям, средствам защиты и получения конфиденциаль-
ной информации, вооружению и военной технике, опасным 
производственным объектам, взрывчатым материалам, нефтега-
зовой, фармацевтической промышленности, перевозкам и 
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транспорту, инвестиционным и негосударственным пенсионным 
фондам, аудиторской и иным видам деятельности. Другие виды 
деятельности, в частности, такие, как биржевая, банковская, но-
тариальная, страховая, телекоммуникационная, внешнеэкономи-
ческая, профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, 
регулируются другими федеральными законами.  

Лицензирование является существенной мерой ограниче-
ния свободы предпринимательства. Ст. 4 Закона о лицензирова-
нии устанавливает следующие критерии отнесения видов дея-
тельности к лицензируемым: виды деятельности, осуществле-
ние которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам 
законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасно-
сти государства, культурному наследию народов Российской 
Федерации и регулирование которых не может осуществляться 
иными методами, кроме как лицензированием. Данные критерии 
можно с полной уверенностью отнести и к тем указанным выше 
видам деятельности, которые лицензируются на основе специ-
альных законов. 

Основными принципами осуществления лицензирования в 
соответствии с Законом о лицензировании являются: 

• обеспечение единства экономического пространства на 
территории Российской Федерации; 

• установление единого перечня лицензируемых видов дея-
тельности; 

• установление единого порядка лицензирования на терри-
тории Российской Федерации; 

• установление лицензионных требований и условий поло-
жениями о лицензировании конкретных видов деятельности; 

• гласность и открытость лицензирования; 
• соблюдение законности при осуществлении  

лицензирования. 
Условия лицензии включают прежде всего количественные 

показатели, технические параметры, временные, территориаль-
ные и иные границы осуществления лицензируемого вида дея-
тельности. Другие условия могут относиться к самому предпри-
нимателю и содержать перечень полномочий, составляющих его 
компетенцию по осуществлению лицензируемого вида деятель-
ности. В отношении некоторых видов деятельности, требующих 
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специальных знаний (например, банковская деятельность, дея-
тельность на рынке ценных бумаг), индивидуальный предпри-
ниматель или работники коммерческой организации должны 
иметь соответствующую квалификацию или пройти аттестацию 
в организациях, уполномоченных лицензирующим органом, что 
является дополнительным условием получения лицензии. Ино-
гда закон требует, чтобы при осуществлении лицензируемого 
вида деятельности предприниматель не занимался какой-либо 
другой деятельностью (например, банковская деятельность, ве-
дение реестра ценных бумаг). Такой вид деятельности становит-
ся исключительным для одного субъекта предпринимательства. 

Лицензия выдается обычно сроком на пять лет. Лицензи-
рующие органы ведут реестры лицензий на виды деятельности, 
лицензирование которых они осуществляют. Лицензирующие 
органы вправе приостанавливать действие лицензии в случае 
выявления лицензирующими органами неоднократных наруше-
ний или грубого нарушения лицензиатом лицензионных требо-
ваний и условий. 

Аннулирование лицензии производится в судебном поряд-
ке на основании обращения лицензирующего органа, если в ус-
тановленный срок (до шести месяцев) лицензиат не устранил 
нарушения, указанные лицензирующим органом, а также если 
нарушение лицензиатом лицензионных требований и условий 
повлекло за собой нанесение ущерба правам, законным интере-
сам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства. 
Лицензирующий орган вправе также аннулировать лицензию 
без обращения в суд в случае неуплаты лицензиатом в течение 
трех месяцев лицензионного сбора за предоставление лицензии. 

 
2.4 Права и обязанности предпринимателя и их  

юридическое закрепление 
В силу объективной необходимости вмешательства в эко-

номику государство устанавливает права и обязанности каждого 
субъекта предпринимательской деятельности. Совокупность 
прав и обязанностей образует правовой статус предпринимателя. 
Права и обязанности предпринимателей составляют содержание 
предпринимательских отношений, которое является многогран-
ным по своей природе и находится в сфере как публичных, так и 
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частных интересов. 
Право предпринимателя представляет собой выражение и 

конкретизацию в правовых нормах принципа свободы предпри-
нимательства. Это необходимо в целях защиты интересов пред-
принимателя при осуществлении им своей деятельности. Со-
держание субъективного права состоит из совокупности сле-
дующих правомочий: 1) право совершать собственные действия; 
2) право требовать исполнения обязанностей и обязательств 
другими лицами в интересах предпринимателя; 3) возможность 
защиты предпринимателем своих интересов. 

Установление в норме закона какого-либо права предпри-
нимателя одновременно ограничивает экономическую свободу 
других лиц. Этим самым норма закона прямо содержит или 
предполагает наличие требования к другим лицам воздержи-
ваться от совершения действий, препятствующих реализации 
права предпринимателя, или, наоборот, возлагает на других лиц 
обязанность совершения действий, необходимых для реализа-
ции такого права. Обязанность предпринимателя, в отличие от 
его субъективного права, представляет собой меру ограничения 
его экономической свободы. В рамках предпринимательской 
деятельности обязанность предпринимателя представляет собой 
условие правомерности его поведения, которое устанавливается 
с помощью правовых требований или правовых запретов. Пра-
вовые требования указывают, какие действия предприниматель 
должен совершить в интересах какого-либо лица, либо группы 
лиц, либо государства в целом. Правовые запреты устанавлива-
ют пределы осуществления предпринимателем своих прав и 
обязывают его воздерживаться от совершения тех или иных дей-
ствий. Установление в нормах права обязанности предпринима-
теля не должно быть произвольным, а должно быть направлено 
на защиту конкретных интересов других лиц. С позиции консти-
туционных основ регулирования экономики обязанности пред-
принимателя приводят к ограничению свободы предпринима-
тельства и должны быть обусловлены необходимостью защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства, защиты окружающей среды (ч. 3 ст. 
55 Конституции РФ, п. 2 и 3 ст. 1 ГК РФ). Указанные цели при-
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званы защитить имеющие важное значение публичные (общест-
венные) интересы, имеющие связь с конкретными частными ин-
тересами граждан. 

Кроме того, новые требования, предъявляемые к предпри-
нимателю, не должны иметь обратной силы. Установление пра-
вовых требований и запретов по отношению к предпринимате-
лям является, по сути, ограничением их конституционных прав 
и свобод. В данном случае особенно важно, чтобы нормы зако-
на, ограничивающие права предпринимателей, соответствовали 
указанным выше конституционным критериям. 

Огромная роль в оценке соответствия ограничений прав 
предпринимателей таким критериям принадлежит Конституци-
онному Суду РФ, который посредством выработки правовых по-
зиций выявляет смысл и содержание конституционных норм и 
принципов, касающихся экономических отношений и, в частно-
сти, пределов ограничения экономических прав и свобод граж-
данина.  

Виды прав предпринимателей. Содержание прав пред-
принимателя в основном определяется такими экономическими 
свободами гражданина, как единство экономического простран-
ства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка конкуренции, свобода экономической дея-
тельности, которые определяют соответствующие права пред-
принимателей (ст. 8 Конституции РФ). 

Каждому предпринимателю в соответствии с общеправо-
вым принципом равенства должны быть предоставлены равные 
возможности для ведения предпринимательской деятельности и 
одинаковое правовое положение по сравнению с другими пред-
принимателями вне зависимости от места регистрации или на-
хождения. 

Каждый предприниматель имеет право для осуществления 
своей деятельности требовать создания такой правовой среды, 
такого законодательства, которые бы обеспечивали соблюдение 
указанных принципов рыночной экономики, и, следовательно, 
он имеет право пресекать применение таких актов и таких дей-
ствий органов государственной власти и местного самоуправле-
ния, которые приводили бы к нарушению или ограничению эко-
номических принципов. Государство должно обеспечить для 
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предпринимателей единую систему правового регулирования, 
форм и методов защиты предпринимательской деятельности в 
области гражданского, налогового, административного и других 
областей права, регулирующих или затрагивающих предприни-
мательскую деятельность (имеется в виду, в частности, единство 
стандартов безопасности и качества товаров и услуг, статистики, 
сертификации товаров и услуг, лицензирования). 

Предприниматели вправе реализовывать свои товары и ус-
луги на всей территории России, в любом субъекте Российской 
Федерации. Ни органы государства и местного самоуправления, 
ни другие хозяйствующие субъекты не вправе ограничить или 
запретить доступ предпринимателей к своим территориальным 
рынкам. Летом 1999 г. многие главы администраций Централь-
ных областей России своими распоряжениями запретили произ-
водителям сельскохозяйственной продукции вывозить и прода-
вать зерно за пределы области (одновременно закупая зерно по 
заниженным ценам), что явилось прямым нарушением прав 
предпринимателей. 

Индивидуальные предприниматели вправе избирать любое 
местожительство, а учредители коммерческой организации - вы-
бирать любое место нахождения создаваемого ими юридическо-
го лица. 

Как субъекты гражданско-правовых отношений, предпри-
ниматели осуществляют все права и исполняют все обязанности, 
предусмотренные гражданским законодательством в отношении 
всех субъектов гражданских правоотношений вообще и пред-
принимателей в частности. Так, в соответствии с нормами об 
общей правоспособности субъектов гражданского права пред-
приниматели могут иметь имущество на праве собственности, 
иные имущественные и неимущественные права, создавать 
юридические лица, совершать любые, не противоречащие зако-
ну сделки и участвовать в обязательствах, обладать правами ав-
торов произведений науки, литературы, искусства, изобретений 
и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной дея-
тельности. 

Обязанности предпринимателя. В частноправовой сфере 
обязательства (но не обязанности) предпринимателя регулиру-
ются гражданским правом и являются элементом гражданско-
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правового отношения. В публично-правовых отношениях обя-
занности предпринимателей классифицируются по нескольким 
основаниям. В зависимости от круга лиц, чьи интересы затраги-
ваются в результате предпринимательской деятельности и долж-
ны быть защищены, обязанности предпринимателя могут быть 
установлены по отношению к следующим субъектам предпри-
нимательских отношений: 

1) обществу в целом (например, государство устанавливает 
обязанности предпринимателей по охране окружающей среды, по 
производству и экспорту продукции двойного назначения и т. д.); 

2) потребителям товаров, работ и услуг, контрагентам (ус-
танавливаются требования к предпринимателям по поводу каче-
ства и безопасности произведенной продукции); 

3) наемным работникам (работодатели несут обязанности, 
в частности, по обеспечению безопасных условий труда, пре-
доставлению компенсации при высвобождении работников); 

4) участникам хозяйственных обществ и товариществ, чле-
нам производственных кооперативов (закон обязывает органы 
управления оных представителей действовать добросовестно и 
разумно в интересах коммерческой организации, а следователь-
но, в общих интересах указанных лиц в целом); 

5) конкурентам (предпринимателям запрещается осуществ-
лять действия, направленные на ограничение конкуренции, а 
также действия в форме недобросовестной конкуренции); 

6) предпринимателям, являющимся другой стороной  
в сделке. 

 
2.5. Гарантии осуществления права на занятие  

предпринимательской деятельностью 
Юридическая защита права на занятие предприниматель-

ской деятельностью и свободы предпринимательства обеспечи-
вается общими принципами права и специальными конституци-
онными принципами, которые в целом представляют собой сис-
тему гарантий предпринимательской деятельности. Общеправо-
вые принципы призваны обеспечить правомерность вмешатель-
ства государства в экономику. К ним относятся принцип право-
вого государства, принцип уважения основных прав и фунда-
ментальных свобод человека, принцип формального равенства, 
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принцип справедливости, принцип соразмерности, принцип за-
конных ожиданий и др. К специальным конституционным прин-
ципам относятся единство экономического пространства, сво-
бодное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, под-
держка свободной конкуренции, признание частной собственно-
сти, юридическое равенство всех форм собственности. Содер-
жание правовых норм, регулирующих предпринимательскую 
деятельность, должно соответствовать указанным принципам. 
Такое соответствие является предметом конституционного кон-
троля (см. подробнее гл. 2 и 4). 

Частноправовые гарантии предпринимательской деятель-
ности заключаются в признании формального равенства незави-
симых участников предпринимательских отношений, свободы 
договора (свободы волеизъявления) независимых участников 
предпринимательских отношений, обязательности выполнения 
участниками экономического оборота принятых на себя обяза-
тельств, неприкосновенности собственности предпринимателя, 
недопустимости произвольного вмешательства в частные дела 
предпринимателя со стороны других лиц и государства, в част-
ности, необходимости защиты имущества предприятий от неза-
конного изъятия; необходимости обеспечения восстановления 
нарушенных прав и их судебной защиты, право на которую не 
подлежит какому-либо ограничению (ст. 1 ГК РФ). Предприни-
матель имеет право обращаться в арбитражный суд с заявлением 
о признании недействительными (полностью или частично) ак-
тов государственных органов, не соответствующих законода-
тельству и нарушающих охраняемые законом права и интересы. 
Причиненные предпринимателю убытки в результате выполне-
ния противоречащих законодательству решений государствен-
ных или иных органов либо их должностных лиц, нарушивших 
права предпринимателя, а также ненадлежащее осуществление 
такими органами или их должностными лицами предусмотрен-
ных законодательством обязанностей по отношению к предпри-
нимателю подлежат возмещению этими органами. 

Система правовых гарантий не ограничивается установле-
нием общих принципов права и экономических свобод. Нормы 
предпринимательского права устанавливают также субъектив-
ные права субъектов предпринимательства, являющиеся непо-
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средственным выражением этих свобод и защищающие кон-
кретные интересы предпринимателей. Например, требование об 
уведомлении кредиторов при реорганизации или ликвидации 
коммерческой организации (ст. 60, 63 ГК РФ) направлено на за-
щиту интересов кредиторов, связанных с полным выполнением 
обязательств коммерческой организации по отношению к  
ее кредиторам. 

Государство должно обеспечивать равное право доступа 
всех субъектов предпринимательской деятельности на рынок, к 
материальным, финансовым, трудовым, информационным и 
природным ресурсам, равные условия деятельности предпри-
ятий, независимо от вида собственности них организационно-
правовых форм. Правовые гарантии обеспечивают возможность 
предпринимателя в соответствии с законодательством, учреди-
тельными документами и договорными обязательствами само-
стоятельно распоряжаться имуществом предприятия, определять 
объемы производства, порядок и условия сбыта продукции, рас-
пределять прибыль на развитие производства, возможность 
страховать предпринимательские риски страховыми общества-
ми, не допускать монопольное положение на рынке отдельных 
предприятий и их объединений и недобросовестную  
конкуренцию. 

Гарантии предпринимательства также представляют собой 
комплекс организационных мер государства по реализации субъ-
ективных прав предпринимателей. Названные меры включают: 
контроль со стороны соответствующих органов государства над 
соблюдением законодательства о предпринимательской деятель-
ности; 

• применение мер принуждения к правонарушителям; 
• предоставление предпринимателям возможности защиты 

своих прав и интересов в суде; 
• своевременное обновление и совершенствование норма-

тивной базы предпринимательства для адекватного отражения 
реалий общественных экономических отношений; 

• создание необходимой инфраструктуры рынка и иных ус-
ловий, необходимых для нормального функционирования эко-
номики; 

• снятие лишних административных барьеров и устранение 
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иных препятствий для развития предпринимательства; 
• наличие ясной промышленной политики государства, что 

означает определение государственных приоритетов в поддерж-
ке тех или иных отраслей национальной экономики; 

• обеспечение стабильности в деятельности рынков, смяг-
чение последствий экономических кризисов; 

• недопущение злоупотребения доминирующим положени-
ем и недобросовестной конкуренции; 

• экономическую, научно-техническую, правовую под-
держку предпринимательской деятельности. 
 

2.6. Ответственность предпринимателя за ненадлежащие 
осуществление своих прав и исполнение обязанностей 
Ответственность - необходимый элемент системы средств 

правового регулирования предпринимательской деятельности, 
обеспечивающий соблюдение предпринимателями норм права. 
Цели установления и применения государством мер ответствен-
ности заключаются в том, чтобы: 1) стимулировать предприни-
мателей к соблюдению установленных процедур, правил, норма-
тивов, стандартов, иных требований и запретов, в рамках кото-
рых должна осуществляться предпринимательская деятель-
ность; 2) иметь возможность наказывать за несоблюдение пред-
принимателями своих обязанностей; 3) обеспечивать восстанов-
ление нарушенных прав и интересов других лиц и общества в 
целом; 4) предотвращать нарушения установленных требований 
предпринимателями и иными лицами в будущем. 

Ответственность в предпринимательской сфере представ-
ляет собой прежде всего форму государственного принуждения, 
применяемого государством по отношению к предпринимате-
лям. Она выражается в основном в установленных государством 
нормах права, в отличие от норм морали, нравственности, обыч-
но не представляющих собой «писаные» нормы. Ответствен-
ность всегда сопровождается применением санкций имущест-
венного характера. Ответственность, по сути, является санкци-
ей, применяемой к правонарушителю в виде возложения на него 
дополнительной обязанности и лишения принадлежащего ему 
права, в результате чего для предпринимателя возникают небла-
гоприятные (отрицательные) последствия. Дополнительная обя-
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занность связана обычно с выплатой штрафа, неустойки, убыт-
ков, процентов за пользование чужими денежными средствами 
вследствие, например, их неправомерного удержания (ст. 395 ГК 
РФ), возмещением вреда, причиненного жизни или здоровью 
граждан, включая расходы на лечение, питание, лекарства и т.п. 

Лишение права в основном носит имущественный харак-
тер и выражается в изъятии имущества в доход государства (на-
пример, в случае совершения сделки, совершенной с целью, 
противной основам правопорядка и нравственности), уплате де-
нежных средств в виде штрафа, убытков, неустойки, лишении 
права собственности на имущество и иных вещных прав. Одна-
ко возможно также применение мер ответственности в виде ог-
раничения или лишения иных прав. К таким мерам ответствен-
ности относятся: 

• ликвидация юридического лица по решению суда в случае 
осуществления деятельности без надлежащего разрешения (ли-
цензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными 
неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных 
правовых актов (ст. 61 ГК РФ), в частности, законодательства о 
рынке ценных бумаг, о налогах и сборах, о конкуренции; 

• реорганизация коммерческой организации в форме ее раз-
деления или выделения из ее состава одного или нескольких 
юридических лиц по решению уполномоченных государствен-
ных органов или по решению суда (ст. 57 ГК РФ), в частности, в 
случае нарушения антимонопольного законодательства; 

• приостановление действия лицензии в случае выявления 
лицензирующими органами неоднократных нарушений или гру-
бого нарушения лицензиатом лицензионных требований  
и условий; 

• аннулирование лицензии по решению суда в случае, если 
нарушение лицензиатом лицензионных требований и условий не 
было устранено в установленный срок или повлекло за собой 
нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью  
граждан; 

• применение уголовного наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности, заниматься определенной 
деятельностью, ограничения свободы, лишения свободы на оп-
ределенный срок; например, в случае осуществления предпри-
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нимательской деятельности без регистрации либо без лицензии, 
когда получение лицензии обязательно, гражданин может быть 
лишен свободы на срок до трех лет, если в результате такой дея-
тельности причинен крупный ущерб гражданам (организациям 
или государству), либо если она была сопряжена с извлечением 
дохода в крупном размере (ст. 171 УК РФ); 

• ограничение предпринимательской деятельности или от-
дельных операций. 

В любом из приведенных случаев применение мер ответст-
венности означает для наказуемого лица лишение или ограниче-
ние всех или части его прав. Таким образом, ответственностью в 
сфере предпринимательства является совокупность мер государ-
ственного принуждения, предусмотренных нормами права и 
влекущих для предпринимателя негативные последствия в виде 
лишения прав вследствие нарушения им правопорядка или за-
конных прав и интересов иных лиц в ходе осуществления пред-
принимательской деятельности. 

Привлечение предпринимателей к ответственности базиру-
ется на определенных принципах. Эти принципы основаны на 
нормах Конституции РФ и соответствуют общим принципам 
права. К ним относятся принципы справедливости наказания, 
его индивидуализации и соразмерности, а также принцип равен-
ства перед законом. Содержание указанных принципов раскры-
вается, в частности, в том, что должен применяться дифферен-
цированный подход к определению размера ответственности в 
зависимости от характера совершенного правонарушения, раз-
мера причиненного вреда, степени вины правонарушителя, его 
имущественного положения, степени общественной опасности 
(вредности) и иных существенных обстоятельств. Ответствен-
ность не должна из меры воздействия на правонарушителя пре-
вращаться в инструмент подавления экономической самостоя-
тельности и инициативы, чрезмерного ограничения свободы 
предпринимательства (ч. 1 ст. 34), свободы экономической дея-
тельности (ч.1 ст. 8), права каждого на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринимательской дея-
тельности (ст. 34) и права частной собственности (ч. 1 ст. 35). 
Предприниматель не должен быть более одного раза подвержен 
наказанию за одно и то же деяние (ст. 50). 
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Нормы об ответственности должны соответствовать крите-
риям определенности, ясности, недвусмысленности, так как не-
определенность содержания правовой нормы об ответственно-
сти не допускает единообразного понимания и толкования норм 
всеми правоприменителями, ведет к неограниченности и произ-
волу при применении мер ответственности. 

Нормы права, устанавливающие ответственность предпри-
нимателя, должны подлежать дифференциации в целях разгра-
ничения мер принуждения на правовосстановительные или ком-
пенсационные, имеющие целью восполнить ущерб, причинен-
ный предпринимателем, и штрафные (карательные), представ-
ляющие собой собственно меру юридической ответственности 
за виновное поведение. 

Закон, устанавливающий новые меры ответственности или 
усиливающий, отягчающий ответственность, не должен иметь 
обратной силы. Если ответственность смягчается, то должны 
быть применены новые нормы права, смягчающие ответствен-
ность (ст. 54). 

Как правило, ответственность наступает при наличии сово-
купности юридических фактов, без которых никто не может 
быть привлечен к ответственности. Такая совокупность юриди-
ческих фактов представляет собой состав правонарушения, 
включающий: 1) противоправность (неправомерность) поведе-
ния предпринимателя; 2) нарушение публичных интересов в 
форме требований законодательства или законных прав и инте-
ресов частных лиц; 3) причинную связь между двумя первыми 
элементами; 4) вину правонарушителя. 

Предприниматель может быть привлечен к ответственно-
сти и в случаях, когда его деятельность по существу не является 
противоправной, однако в результате ее осуществления причи-
нен вред жизни, здоровью или имуществу граждан либо имуще-
ству иных лиц. И, наоборот, в некоторых случаях предпринима-
тель (как и любое другое лицо) может избежать ответственности 
или ее размер может быть уменьшен, если вред (ущерб) причи-
нен в состоянии необходимой обороны или крайней необходи-
мости, а также в случае самозащиты или совершения виновных 
действий потерпевшим (кредитором). 

Наличие убытков, ущерба и иных отрицательных послед-
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ствий, а также причинная связь обычно являются неотъемлемы-
ми основаниями любой ответственности. Вопрос о вине пред-
принимателя ставится различным образом. Его уголовная и ад-
министративная ответственность наступает только в случае на-
личия вины (умысла, неосторожности). Для частноправовых от-
ношений характерен дифференцированный подход: 

1) Деликтные (внедоговорные) обязательства возникают, 
если вред жизни или здоровью причинен по вине лица, причи-
нителя и он не докажет обратное; однако законом может быть 
предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины при-
чинителя вреда. 

2) В договорных обязательствах ответственность предпри-
нимателя наступает независимо от вины (п. 3 ст. 401 ГК РФ). В 
этом случае предприниматель может избежать ответственности, 
если докажет, что надлежащее исполнение обязательства оказа-
лось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.  

Гражданский кодекс в некоторых случаях допускает огра-
ничение размера ответственности предпринимателей при осу-
ществлении ими своей деятельности. Например, возможно 
уменьшение судом неустойки, если она несоразмерна последст-
виям нарушения обязательства (ст. 333), или уменьшение ответ-
ственности должника, если кредитор содействовал увеличению 
убытков (ст. 404). Ограничения ответственности предусмотрены 
также в отношениях перевозки (ст. 794-796), хранения (ст. 901), 
комиссии (ст. 993), доверительного управления (ст. 1022). 

Указанные особенности наступления гражданско-правовой 
ответственности обусловлены тем, что предприниматель как 
профессиональный и опытный участник экономических отно-
шений обязан всегда проявлять максимальную степень заботли-
вости и осмотрительности для надлежащего исполнения своих 
обязательств, поэтому вопрос о вине не должен приниматься во 
внимание при привлечении предпринимателя к ответственности. 
Кроме того, специфика гражданско-правовой ответственности 
предпринимателей обусловлена ее компенсационным характе-
ром и необходимостью восстановления имущественной сферы 
потерпевшего, тогда как административная, уголовная или фи-
нансовая ответственность наступает за нарушение публичных 
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интересов и носит конфискационный характер (например, изъя-
тие имущества в доход государства). Следовательно, в послед-
нем случае вина обязательно должна приниматься во внимание 
при привлечении к ответственности. В то же время следует 
иметь в виду, что нормы ГК об ответственности предпринимате-
ля независимо от вины связаны с принципом нерушимости до-
говоров, их обязательного исполнения. Исключения из этого 
правила могут быть направлены лишь на защиту конкретных 
интересов сторон договора и установлены законом  
или договором. 

 
2.7 Имущественная основа предпринимательской 

деятельности 
Для осуществления предпринимательской деятельности 

предприниматель должен обладать определенным имуществом. 
Конституция РФ провозглашает право каждого на свободное ис-
пользование своего имущества для предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономической деятельности (ст. 34). 
Получение прибыли от пользования имуществом является одной 
из форм ведения предпринимательской деятельности (ст. 2 ГК 
РФ). Таким образом, имущество выступает в качестве средства 
для осуществления предпринимательской деятельности. Термин 
«имущество» используется для обозначения вещей, в том числе 
денег и ценных бумаг, а также имущественных прав (ст. 128 ГК 
РФ). Под имущественным правом понимается право лица требо-
вать передачи имущества или иных имущественных благ. Иму-
щественные права могут быть предметом сделок, в том числе 
купли-продажи (ст. 454 ГК РФ).  

Правовой режим имущества в предпринимательской дея-
тельности обозначает совокупность прав и обязанностей лица в 
отношении принадлежащего ему имущества. Распоряжение 
имуществом в процессе осуществления предпринимаемой дея-
тельности имеет определенные законодательные ограничения, в 
том числе: 

• соблюдение особой процедуры совершения сделки в от-
ношении «крупных сделок» (ст. 79 Закона об АО); 

• соблюдение антимонопольных ограничений при отчуж-
дении имущества большой стоимости или определенного разме-
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ра (ст. 17, 18 Закон о конкуренции на товарных рынках); 
• реализация имущества по определенным (рыночным) це-

нам  (ст. 40 НК РФ). 
Объем правомочий лица в отношении принадлежащего ему 

имущества зависит прежде всего от вида прав на это имущество. 
Собственнику принадлежат права владения, пользования и рас-
поряжения своим имуществом. Каждое из указанных правомо-
чий может принадлежать не только собственнику имущества, но 
и другим лицам. 

Правомочие владения определяется как основанная на за-
коне возможность иметь у себя данное имущество и фактически 
обладать им. 

Правомочие пользования - это основанная на законе воз-
можность эксплуатации и хозяйственного использования иму-
щества путем извлечения из него полезных свойств. Правомочие 
пользования, как правило, непосредственно связано с правомо-
чием владения, поскольку пользоваться имуществом можно, 
лишь владея им. В то же время право пользования может яв-
ляться самостоятельным правомочием: так, например, содержа-
нием договора аренды является предоставление имущества за 
плату во временное владение и пользование или во временное 
пользование (ст. 606 ГК РФ). 

Правомочие распоряжения означает возможность опре-
деления юридической судьбы имущества путем изменения его 
принадлежности или состояния (передача по договору или 
уничтожение имущества). Правомочие распоряжения отличает 
собственника от иных владельцев имущества, поскольку право-
мочия владения и пользования имуществом могут принадлежать 
не только его собственнику. Однако некоторые возможности 
распоряжения имуществом могут быть предоставлены по дого-
вору и несобственнику. Правом распоряжения наделены субъек-
ты права хозяйственного ведения, ограниченные права по рас-
поряжению предоставляются арендатору (сдавать имущество в 
субаренду, вносить в него изменения - ремонтировать, пере-
страивать, улучшать иным образом). 

Главная отличительная черта права собственности заклю-
чается в том, что собственник, используя имущество «своей вла-
стью и в своем интересе», имеет право устранять других лиц от 
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господства над принадлежащим ему имуществом, то есть дей-
ствует по своему усмотрению. Все остальные лица-
несобственники, которые владеют, пользуются и даже распоря-
жаются имуществом, принадлежащим им на том или ином пра-
ве, осуществляют свои правомочия, руководствуясь не только 
законом, но и указаниями собственника. 

Право собственности не только предоставляет собственни-
ку абсолютные права, но и налагает на него определенные обя-
занности. Собственник несет бремя содержания принадлежа-
щего ему имущества, то есть несет расходы по его содержанию, 
ремонту и охране, по уплате налогов, также - риск случайной 
гибели или повреждения имущества, риски утраты имущества, 
связанные с обращением на него взыскания по обязательствам 
собственника. 

Действующее законодательство основывается на призна-
нии государственной, муниципальной и частной форм собствен-
ности. Принадлежность имущества гражданам и юридическим 
лицам означает нахождение его в частной собственности. Госу-
дарственной собственностью в РФ являются имущество, при-
надлежащее на праве собственности Российской Федерации 
(федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на 
праве собственности ее субъектам. Муниципальной собственно-
стью является имущество, принадлежащее на праве собственно-
сти городским и сельским поселениям, а также другим муници-
пальным образованиям. Полномочия собственника реализуются 
через систему уполномоченных органов. Государственное иму-
щество закрепляется за государственными унитарными пред-
приятиями на особом вещном праве. 

Вещные права на имущество. Имущество может принад-
лежать лицу не только на праве собственности, но и на основа-
нии иных вещных прав. Лицо, имеющее вещные права на иму-
щество, использует его в соответствии не только с законом, но и 
с указаниями собственника, поэтому его вещное право, в отли-
чие от права собственности, ограничено, поскольку имущество, 
составляющее объект вещного права, принадлежит на праве 
собственности другому лицу. Вещные права дают возможность 
несобственнику осуществлять хозяйственное использование 
имущества для удовлетворения своих потребностей и получения 
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прибыли в интересах собственника имущества. 
Особенностью ограниченных вещных прав является то, 

что: 
1) они предоставляют лицу возможность владеть, пользо-

ваться и распоряжаться чужим имуществом; 
2) они носят производный и зависимый характер по отно-

шению к праву собственности; 
3) их содержание ограничено по сравнению с правом соб-

ственности; 
4) они защищаются теми же средствами и способами, что и 

право собственности, в том числе и против самого  
собственника; 

5) переход права собственности на имущество к другому 
лицу не является основанием для прекращения иных вещных 
прав на это имущество; 

6) вещные права на недвижимое имущество подлежат го-
сударственной регистрации (ст. 131 ГК). 

Важнейшими вещными правами наряду с правом собст-
венности являются право хозяйственного ведения имуществом 
(ст. 294 ГК РФ) и право оперативного управления имуществом 
(ст. 296 ГК РФ). 

Право хозяйственного ведения. На праве хозяйственного 
ведения имущество принадлежит государственным и муници-
пальным унитарным предприятиям, которые владеют, пользуют-
ся и распоряжаются этим имуществом в пределах, определяе-
мых Гражданским кодексом и иным действующим законодатель-
ством (ст. 294 - 295 ГК РФ). Государственное предприятие вла-
деет чужим имуществом, собственником которого является го-
сударство. Собственник государственного имущества имеет в 
отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
государственных (муниципальных) предприятий, следующие 
права: 

1) решает вопросы создания, реорганизации и ликвидации 
предприятия; 

2) определяет предмет и цели его деятельности; 
3) назначает директора (руководителя) предприятия; 
4) осуществляет контроль за использованием по назначе-

нию и сохранностью принадлежащего предприятию имущества; 
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5) получает часть прибыли от использования имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении предприятия. 

Государственное предприятие не вправе без согласия соб-
ственника распоряжаться принадлежащим ему на праве хозяй-
ственного ведения недвижимым имуществом: продавать его, 
сдавать в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ или 
иным способом распоряжаться им (п. 2 ст. 295 ГК РФ). Осталь-
ным имуществом, принадлежащим предприятию, оно распоря-
жается самодеятельно, за исключением случаев, установленных 
законом или иными правовыми актами. Собственник вправе 
контролировать порядок использования имущества предпри-
ятия, поскольку государственное предприятие имеет специаль-
ную правоспособность, то есть действует только в соответствии 
с целями, изложенными в его уставе, и поэтому распоряжается 
закрепленным за ним имуществом исключительно в соответст-
вии с целевым назначением имущества, определенным при его 
передаче, либо с уставом предприятия. 

Право оперативного управления. На праве оперативного 
управления имущество принадлежит казенным предприятиям, 
являющимся разновидностью государственных унитарных пред-
приятий (ст. 115 ГК РФ), а также учреждениям в отношении за-
крепленного за ними имущества (ст. 296 ГК РФ). В отличие от 
унитарных и казенных предприятий, учреждение может быть 
как государственной, так и негосударственной организацией, 
поскольку собственником учреждения может быть любое лицо 
(ст. 120 ГК РФ). 

Предприятия и учреждения, имеющие имущество на праве 
оперативного управления, владеют, пользуются и распоряжают-
ся им в ограниченных пределах: 

1) в пределах, установленных законом; 
2) в соответствии с целями своей деятельности; 
3) в соответствии с заданиями собственника; 
4) в соответствии с назначением имущества. 
Права казенных предприятий и учреждений ограничены 

законодательством в большей степени, чем права унитарных 
предприятий. Казенное предприятие вправе отчуждать или 
иным способом распоряжаться всем закрепленным за ним иму-
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ществом лишь с согласия собственника, а самостоятельно может 
распоряжаться лишь производимой им продукцией, если иное 
не установлено законом или иными правовыми актами (ст. 297 
ГК РФ). Учреждение также не вправе отчуждать или иным спо-
собом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и иму-
ществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по 
смете (ст. 298 ГК РФ). Собственник имущества, закрепленного 
за казенным предприятием или учреждением, имеет широкие 
права. Он вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо ис-
пользуемое не по назначению имущество и распорядиться им по 
своему усмотрению (п. 2 ст. 296 ГК РФ). 

Арендные отношения. Особый комплекс отношений воз-
никает у лица в отношении арендованного имущества. В аренду 
могут быть переданы земельные участки и другие обособленные 
природные объекты, предприятия и иные имущественные ком-
плексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные сред-
ства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных 
свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи). 
Право аренды возникает у лица на основании договора с собст-
венником и потому является обязательственным отношением 
между сторонами договора. Но одновременно арендатор в от-
ношении третьих лиц действует как законный владелец имуще-
ства, обладающий особым вещным правом в отношении его, со-
храняющимся при переходе права собственности на это имуще-
ство (ст. 617 ГК РФ). Объем прав арендатора определяется зако-
ном и договором, в том числе арендатор вправе владеть и поль-
зоваться имуществом в соответствии с его назначением, сдавать 
имущество в субаренду (с согласия арендодателя), вносить в не-
го изменения (ремонтировать, производить улучшения, в том 
числе неотделимые), использовать вещно-правовые способы 
защиты (ст. 305 ГК РФ), передавать по наследству право аренды 
недвижимого имущества (ст. 617 ГК РФ). 

 
2.8. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

предпринимателя. 
Гражданин в целях извлечения прибыли может заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридиче-
ского лица с момента его государственной регистрации. Для это-
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го гражданин должен обладать следующими признаками субъек-
та гражданского права: правоспособностью, дееспособностью, 
иметь место жительства.  

Особенностями правового статуса индивидуального 
предпринимателя являются: 

- приобретение статуса предпринимателя в результате го-
сударственной регистрации. Уклонение от государственной ре-
гистрации или необоснованный отказ от регистрации могут 
быть обжалованы в арбитражном суде. Основанием же для отка-
за могут служить неполнота представленных для регистрации 
документов либо несоответствие действительности содержа-
щихся в них сведений; 

- предпринимательская деятельность индивидуального 
предпринимателя осуществляется по нормам, регулирующим 
деятельность юридических лиц; 

- экономические споры индивидуальных предпринимате-
лей разрешаются в арбитражном суде; 

- гражданско-правовая ответственность в сфере предпри-
нимательства наступает и при отсутствии вины; 

- индивидуальный предприниматель, который не в состоя-
нии удовлетворять требования кредиторов, может быть признан 
банкротом в судебном или добровольном порядке, о чем он дол-
жен официально объявить кредиторам. 

Предприниматель несет повышенную ответственность в 
отличие от иных граждан, поскольку по положениям действую-
щего гражданского законодательства лицо, не исполнившее или 
ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуще-
ствлении предпринимательской деятельности, привлекается к 
гражданско-правовой ответственности независимо от наличия 
вины. Требования к индивидуальному предпринимателю могут 
предъявлять кредиторы  по обязательствам, и не связанным  с 
осуществлением предпринимательской деятельности (причине-
ние вреда жизни и здоровью, взыскание алиментов и т. п.). 

Основание признания индивидуального предпринимателя 
банкротом – установление его неспособности удовлетворять 
требования кредиторов по оплате товаров, работ (услуг), обес-
печить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды.  

Заявление о признании  индивидуального предпринимателя 
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банкротом  может быть подано самим должником, кредитором, 
налоговыми и иными уполномоченными органами по обязатель-
ным платежам, а также прокурором. 

Предприниматель считается банкротом, а его регистрация в 
качестве индивидуального предпринимателя утрачивает силу с 
момента вынесения арбитражным судом решения о признании 
предпринимателя банкротом. У него аннулируются лицензии на 
осуществление отдельных видов предпринимательской деятель-
ности. 

При внесудебном порядке предприниматель считается бан-
кротом после официального объявления им о своем банкротстве 
в Вестнике Высшего Арбитражного Суда РФ. В объявлении 
должника о банкротстве и его ликвидации указывается срок для 
заявления требований и возражений кредиторов против ликви-
дации должника – не менее двух месяцев с момента публикации 
указанного объявления. Требования кредиторов удовлетворяют-
ся в соответствии с установленной законом очередностью за 
счет всего принадлежащего имущества индивидуального пред-
принимателя, за исключением имущества, на которое не может 
быть обращено взыскание. Индивидуальный предприниматель 
отвечает по обязательствам своим личным имуществом, вклю-
чая жилье, транспортные средства, мебель, предметы обихода и 
т. п. Требования кредиторов каждой последующей очереди 
удовлетворяются после полного удовлетворения требований 
кредиторов предыдущей очереди. 

После завершения расчетов с кредиторами индивидуаль-
ный предприниматель, признанный банкротом, считается сво-
бодным от исполнения оставшихся обязательств, связанных с 
его предпринимательской деятельностью (исключение сделано 
лишь для требований о возмещении вреда, причиненного жизни 
и здоровью граждан, и иных требований личного характера). 

В течение года с момента признания его банкротом он не 
может быть зарегистрирован в качестве индивидуального пред-
принимателя. 

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организа-
цией, за исключением казенного предприятия, а также юридиче-
ское лицо, действующее в форме потребительского кооператива 
либо благотворительного или иного фонда, по решению суда 
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может быть признано несостоятельным (банкротом), если оно не 
в состоянии удовлетворить требования кредиторов. 

Признание юридического лица банкротом судом влечет его 
ликвидацию. 

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организа-
цией, а также юридическое лицо, действующее в форме потре-
бительского кооператива либо благотворительного или иного 
фонда, может совместно с кредиторами принять решение об 
объявлении о своем банкротстве и о добровольной ликвидации. 

Основания признания судом юридического лица банкротом 
либо объявления им о своем банкротстве, а также порядок лик-
видации такого юридического лица устанавливаются законом о 
несостоятельности (банкротстве).  

При ликвидации юридического лица требования его креди-
торов удовлетворяются в следующей очередности: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, 
перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответ-
ственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем ка-
питализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате вы-
ходных пособий  и оплате труда с лицами, работающими по тру-
довому договору, в том числе по контракту, и по выплате возна-
граждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредито-
ров по обязательствам, обеспеченным залогом имущества лик-
видируемого юридического лица; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по обяза-
тельным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими креди-
торами в соответствии с законом. 

При ликвидации банков или других кредитных учрежде-
ний, привлекающих средства граждан, в первую очередь удовле-
творяются требования граждан, являющихся кредиторами бан-
ков или других кредитных учреждений, привлекающих средства 
граждан, а также требования организации, осуществляющей 
функции по обязательному страхованию вкладов, в связи с вы-
платой возмещения по вкладам в соответствии с законом о стра-
ховании вкладов граждан в банках и Банка России в связи с 
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осуществлением выплат по вкладам физических лиц в банках в 
соответствии с законом. 

Требования каждой очереди удовлетворяются после полно-
го удовлетворения требований предыдущей очереди. При недос-
таточности имущества ликвидируемого юридического лица оно 
распределяется между кредиторами соответствующей очереди 
пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетво-
рению, если иное не установлено законом. 

В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворе-
нии требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения 
кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса 
юридического лица обратиться в суд с иском к ликвидационной 
комиссии. По решению суда требования кредитора могут быть 
удовлетворены за счет оставшегося имущества ликвидированно-
го юридического лица. 

Требования кредитора, заявленные после истечения срока, 
установленного ликвидационной комиссией для их предъявле-
ния, удовлетворяются из имущества ликвидируемого юридиче-
ского лица, оставшегося после удовлетворения требований кре-
диторов, заявленных в срок. Требования кредиторов, не удовле-
творенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого 
юридического лица, считаются погашенными. Погашенными 
считаются также требования кредиторов, не признанные ликви-
дационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в 
суд, а также требования, в удовлетворении которых решением 
суда кредитору отказано. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Кто согласно российскому законодательству относится к 
физическим лицам? 

2. Что входит в содержание понятий «гражданская право-
способность и «гражданская дееспособность»? 

3. С какого возраста наступает гражданская правоспособ-
ность? 

4. До какого возраста дети являются полностью недееспо-
собными? 

5. Что включает в себя дееспособность малолетних? Несо-
вершеннолетних? 
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6. Что понимается под юридическими лицами согласно 
российскому законодательству? 

7. С какого момента наступает правоспособность и дееспо-
собность юридических лиц? 

8. Какие формы реорганизации юридического лица  
существуют? 

9. На какие группы делятся юридические лица в зависимо-
сти от целей создания и деятельности юридического лица? 

10. Какие виды коммерческих и некоммерческих организа-
ций существуют? 

11. В чем заключается содержание конституционного права 
гражданина на занятие предпринимательской деятельностью? 

12. Каковы цели государственной регистрации и лицензи-
рования? 

13. Когда применимо требование о двойной регистрации? 
14. Что такое государственный реестр и какие сведения в 

нем содержатся? 
15. Что понимается под лицензированием? Как происходит 

аннулирование лицензии? 
16. Что такое «правовой статус предпринимателя»? 
17. Совокупность каких правомочий образует содержание 

субъективного права предпринимателей? 
18. В чем выражается обязанность предпринимателя по от-

ношению к наемному работнику? К другим предпринимателям? 
19. Что относится к общеправовым принципам, входящим 

в систему гарантий предпринимательской деятельности? 
20. В чем заключаются частноправовые гарантии занятия 

предпринимательской деятельностью? 
21. Каковы цели установления и применения государством 

мер ответственности к предпринимателям? 
22. Что представляет собой ответственность в предприни-

мательской сфере, чем она выражается и сопровождается? 
23. Как влияют на ответственность деликтные и договор-

ные обязательства? 
24. Что такое право собственности? Каковы права и обя-

занности собственника? 
25. Какие формы собственности признаются по российско-

му законодательству? 
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26. Какие вещные права на имущество, помимо права соб-
ственности, существуют? 

27. На каком основании и с какого момента индивидуаль-
ный предприниматель признается банкротом? 

28. Кем может быть подано заявление о признании индиви-
дуального предпринимателя банкротом? 

29. Что влечет признание юридического лица банкротом и 
каким органом оно осуществляется? 

30. В какой очередности происходит удовлетворение тре-
бований кредиторов при ликвидации юридического лица? 
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РАЗДЕЛ 3. 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. Производственный кооператив 
Производственный кооператив – добровольное объедине-

ние граждан на основе членства для совместной производствен-
ной деятельности (производство, переработка, сбыт промыш-
ленной, сельскохозяйственной или иной продукции, выполнение 
работ или оказание услуг), основанной на их личном трудовом и 
ином участии и объединении его участниками имущественных 
паевых взносов. Законом и учредительными документами коо-
ператива может быть предусмотрено участие в его деятельности 
юридических лиц. Члены кооператива - физические лица несут 
по обязательствам кооператива субсидиарную (дополнитель-
ную) ответственность. 

Имущество кооператива включает в себя паевые взносы, 
прибыль от его деятельности, имущество, переданное в дар фи-
зическими и юридическими лицами, а также иные источники. 
Наличие в имуществе кооператива паев его членов не превраща-
ет собственность кооператива в общую долевую. Пай фиксирует 
стоимость той части имущества кооператива, которую его член 
сможет получить при выходе из кооператива или при его  
ликвидации. 

Право собственности производственного кооператива – 
особая форма коллективного владения, пользования и распоря-
жения имуществом. Оно реализуется путем участия в управле-
нии собственностью всех членов кооператива на равной основе: 
один член – один голос, представитель юридического лица име-
ет также один голос. 

Минимальный размер паевого взноса определяется члена-
ми данного  кооператива. К моменту регистрации допускается 
внесение до 10 % паевого взноса, оставшаяся часть должна быть 
внесена в течение года. 

Высшим органом управления кооператива является общее 
собрание. При численности кооператива более 50 человек может 
быть создан наблюдательный совет. Исполнительным органом 
кооператива является правление или председатель. Производст-
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венная деятельность кооператива должна  основываться на 
членстве и на личном трудовом участии. Прибыль распределя-
ется в соответствии с трудовым участием его членов. Членство в 
кооперативе на общих основаниях возможно с 16 лет.  

В отличие от хозяйственных обществ и товариществ со-
вместная производственная или иная хозяйственная деятель-
ность кооператива должна быть основана на членстве и на лич-
ном трудовом участии его членов, в то время как личное трудо-
вое участие не является обязательным для хозяйственных об-
ществ и товариществ. 

 
3.2. Хозяйственные товарищества 

Хозяйственное товарищество – это коммерческая органи-
зация с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) 
уставным (складочным) капиталом (в Европе аналогичные орга-
низации – фирмы, в Америке – корпорации). Хозяйственные то-
варищества могут создаваться в форме полного товарищества и 
товарищества на вере (коммандитные товарищества). Их участ-
никами могут быть как индивидуальные предприниматели, так и 
коммерческие  организации. Имущество таких товариществ, 
созданное за счет вкладов, произведенное и приобретенное в 
процессе деятельности, принадлежит им на праве  
собственности.  

Конкретный предприниматель или коммерческая организа-
ция одновременно могут быть участниками только одного това-
рищества (за исключением коммандитного). Единственным уч-
редительным документом товарищества является учредитель-
ный договор. 

Вложениями в складочный капитал могут быть деньги, 
ценные бумаги, вещи, а также имущественные права, имеющие 
денежную оценку. В соответствии с заключенным договором  
участники товарищества занимаются предпринимательской дея-
тельностью от имени товарищества и несут ответственность по 
его обязательствам принадлежащим им имуществом.  

Фирменное наименование полного товарищества должно 
содержать либо имена всех участников и слова «полное товари-
щество», либо имя одного или нескольких участников с добав-
лением  слов «и компания» и слова «полное товарищество». 
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Управление деятельностью полного товарищества осуще-
ствляется по общему согласию всех участников, Каждый участ-
ник имеет один голос и вправе знакомиться со всей документа-
цией  по ведению дел. Каждому товарищу дано право действо-
вать от имени товарищества, если учредительным договором не 
установлено, что все его участники ведут дела совместно либо 
ведение дел поручено отдельным участникам. 

Участники полного товарищества несут субсидиарную от-
ветственность своим имуществом по обязательствам  
товарищества. 

В товариществе на вере наряду с полными товарищами  
участвуют коммандитисты, которые не принимают участия в 
предпринимательской деятельности, но участвуют вкладами, 
получают прибыль и несут риск убытков в пределах сделанных 
вкладов. Вклад может быть сделан не только в денежной форме, 
но и в форме предоставления помещения, транспортных средств 
и других формах. Эта форма расширяет экономическую базу то-
варищества. 

 
3.3. Хозяйственные общества как организационно-правовая 

форма коммерческих юридических лиц 
Среди возможных форм хозяйственных обществ  

различают: 
- общество с ограниченной ответственностью; 
- общество с дополнительной ответственностью; 
- акционерное общество; 
- дочерние  и зависимые общества. 
ООО – хозяйственное общество, уставный капитал которо-

го разделен на доли участников, не несущих личной имущест-
венной ответственности по долгам созданного ими общества. 
Ответственность общества подобного типа ограничена только 
рамками сделанных вкладов. Участники общества, внесшие 
вклады в уставный капитал общества не полностью, несут соли-
дарную ответственность по его обязательствам в пределах стои-
мости неоплаченной части вклада каждого участника общества. 
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 
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принадлежащим ему имуществом, но не отвечает по обязатель-
ствам своих участников. 

Полное фирменное наименование общества  должно со-
держать полное наименование и слова «ООО». Учредительные 
документы – учредительный договор и устав. Участниками об-
щества могут быть граждане и юридические лица. Государст-
венные органы и органы местного самоуправления не вправе 
выступать участниками общества, если иное не установлено  
законом.  

Общество может быть учреждено одним лицом, которое 
становится его единственным участником. Общество не может 
иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное 
общество, состоящее из одного лица. 

Число участников – не более 50 человек, если больше, то в 
течение года оно должно быть преобразовано в открытое акцио-
нерное общество или производственный кооператив. Уставный 
капитал общества не может быть менее 100-кратной величины 
минимального размера оплаты труда. Высший орган управления 
– общее собрание, кроме этого может быть сформирован совет 
директоров.  

Общество с дополнительной ответственностью – это хо-
зяйственное общество, участники которого несут солидарную 
ответственность по его долгам при недостатке имущества обще-
ства своим личным имуществом в одинаковом для всех кратном 
размере к стоимости вкладов (например, 3=, 5= кратной стоимо-
сти вкладов).  

При банкротстве одного из участников его дополнительная 
ответственность по обязательствам общества распределяется 
между остальными участниками, поэтому общая сумма допол-
нительных гарантий кредиторам общества остается неизменной. 

Акционерное общество – коммерческая организация, ус-
тавный капитал которого разделен на определенное число ак-
ций, удостоверяющих обязательственные права участников, то 
есть акционеров. Акционерное общество может быть учреждено 
как юридическими лицами, так и гражданами. Число учредите-
лей общества закрытого типа не может превышать 50 лиц. Уч-
редительный документ – устав. Минимальный уставный капи-
тал открытого общества должен составлять не менее 1000-
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кратной, а для закрытого – не менее 100-кратной величины ми-
нимального размера оплаты труда. При регистрации акционер-
ного общества любого типа следует оплатить не менее 50 % ус-
тавного капитала, оставшаяся часть должна быть внесена в те-
чение года с момента регистрации. 

АООТ формирует уставный капитал путем выпуска и сво-
бодной продажи акций.  

Закрытым обществом признается общество, акции которо-
го распределяются только среди учредителей. 

В акционерном обществе предусмотрена трехзвенная сис-
тема управления – общее собрание, совет директоров и испол-
нительный орган (единоличный или коллегиальный). Совет соз-
дается, если число участников более 50 человек.  

Акционеры не отвечают по обязательствам общества и не-
сут риск, связанный с их деятельностью, в пределах стоимости 
принадлежащих им акций. 

 
3.4. Государственные и муниципальные унитарные  

предприятия. 
Государственные и муниципальные унитарные предпри-

ятия – коммерческие организации, которые не наделены правом 
собственности на закрепленное за ними имущество. Это имуще-
ство не может быть распределено по вкладам, долям, паям, в том 
числе между работниками. В унитарной форме могут создавать-
ся только государственные или муниципальные учреждения. 
Имущество их находится постоянно в государственной или му-
ниципальной собственности и принадлежит им на праве опера-
тивного управления или хозяйственного ведения. Органом 
управления унитарным предприятием является руководитель, 
назначаемый собственником имущества предприятия.  

Собственник имущества предприятия, основанного на пра-
ве хозяйственного ведения, не отвечает по обязательствам пред-
приятия. В свою очередь и предприятие такого типа не отвечает 
по долгам собственника имущества. 

Учредительным документом предприятия, основанного на 
праве хозяйственного ведения, является устав. Уставный фонд 
унитарного предприятия составляет 1000-кратную величину 
минимального размера оплаты труда, оплачивается собственни-
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ком полностью до его регистрации. Унитарные предприятия мо-
гут создавать дочерние унитарные предприятия путем передачи 
им имущества.  

Собственник решает вопросы создания, реорганизации и 
ликвидации предприятия, определения предмета и целей его 
деятельности, контроля за использованием и сохранностью его 
имущества. Собственник имеет право на получение части при-
были. 

В составе государственных предприятий есть такие, кото-
рые, будучи образованы на базе федерального имущества, функ-
ционируют в режиме оперативного управления этим имущест-
вом. Такие предприятия называются казенными предприятиями. 
Российская Федерация несет субсидиарную ответственность по 
обязательствам казенного предприятия при недостаточности его 
имущества. 

В унитарных предприятиях руководство осуществляется 
единоличным руководителем (директором), назначаемым собст-
венником – государственным органом или органом местного са-
моуправления и подчиненным ему. Правительство или уполно-
моченные им органы исполнительной власти заключают с руко-
водителем предприятия контракт, базирующийся на основе дей-
ствующего законодательства. 

 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Что такое производственный кооператив? 
2. С какого возраста возможно членство в производствен-

ном кооперативе? 
3. Какую ответственность несут члены кооператива по его 

обязательствам? 
4. Что является высшим органом управления  

кооперативом? 
5. Что включает в себя имущество кооператива? 
6. В чем состоит основное отличие производственного коо-

ператива от хозяйственных товариществ и обществ? 
7. Какую коммерческую организацию можно назвать хо-

зяйственным товариществом? 
8. Какие формы хозяйственных товариществ существуют? 
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9. Что является единственным учредительным документом 
товарищества? 

10. Какой капитал образуется в хозяйственных  
товариществах? 

11. Что должно содержать фирменное наименование пол-
ного товарищества? 

12. Какова минимальная и максимальная численность уча-
стников ООО? 

13. Какую ответственность несут участники общества с 
дополнительной ответственностью по его долгам? 

14. Какие учредительные документы предусмотрены  
для АО? 

15. Какова ответственность участников акционерного об-
щества открытого типа по обязательствам общества? 

16. Какой минимальный размер уставного капитала преду-
смотрен для закрытого и открытого АО? 

17. Какие предприятия владеют имуществом в режиме хо-
зяйственного ведения? 

18. Какие предприятия владеют имуществом в режиме опе-
ративного управления? 

19. Что является учредительными документами государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий? 

20. Как осуществляется руководство в унитарных  
предприятиях? 
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РАЗДЕЛ 4. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

4.1. Основные цели государственного регулирования в 
сфере предпринимательской деятельности 

Одна из основных функций государства - экономическая. 
Она заключается в формировании необходимых условий для ус-
тойчивого развития экономических отношений, в том числе об-
щих правил деятельности основных участников этих отноше-
ний. Объективная необходимость государственного регулирова-
ния рыночных отношений основывается на ограниченности воз-
можностей рыночной экономики в производстве общественных 
товаров, что и является основным побудительным мотивом в 
деятельности государства в сфере экономики. 

Государственное регулирование экономики осуществляется 
на основе четко сформулированной государственной экономиче-
ской политики, Представляется неверным утверждение об иден-
тичности терминов «государственное регулирование экономи-
ки» и «государственная экономическая политика». 

Государственная экономическая политика представляет со-
бой основные направления деятельности государства в сфере 
экономики, в то время как государственное регулирование эко-
номики - деятельность государства в лице его органов, направ-
ленная на реализацию государственной экономической полити-
ки с использованием специальных средств, форм и методов. От-
сутствие четко сформулированной, надлежащим образом оформ-
ленной и предсказуемой государственной экономической поли-
тики - существенный недостаток, препятствующий эффектив-
ному государственному регулированию рынка. 

Цели государственного регулирования в сфере эконо-
мики предполагают решение ряда конкретных задач, направ-
ленных на реализацию функций государства в сфере экономики. 
В качестве основной цели можно выделить создание наилучших 
условий для развития экономики и предпринимательства на кон-
кретной стадии развития общества. Главная цель раскрывается 
через такие цели, как выравнивание экономического цикла, 
обеспечение стабильного развития экономики, денежного обра-
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щения, создание конкурентной среды, обеспечение нормальной 
занятости населения, стабильности цен, создание условий для 
социального партнерства и др. Функции государства в сфере 
экономики выполняются путем решения конкретных задач, воз-
никающих в результате достижения поставленных целей. Одна 
из основных функций государства в области экономической дея-
тельности заключается в создании правовой базы для эффектив-
ного функционирования рынка и стабильных «правил игры». В 
связи с этим возникает задача создания правового обеспечения 
реализации данной функции государства в сфере экономики. 
Создание правовой базы предпринимательства, законодательст-
ва предпринимательской деятельности - очень сложный про-
цесс, игнорируя который, невозможно рассчитывать на эффек-
тивное функционирование предпринимательской деятельности, 
а следовательно, и экономики. И в этом направлении предстоит 
еще большая работа. 

 
4.2. Методы, средства и формы государственного  

регулирования экономики 
Методы государственного воздействия на экономику под-

разделяются на прямые и косвенные. 
Прямые методы государственного регулирования в основ-

ном связаны с использованием административных средств воз-
действия на экономические отношения. Эти средства характери-
зуются непосредственным властным воздействием государст-
венных органов на регулируемые отношения и поведение соот-
ветствующих субъектов. Прямой характер применяемых при го-
сударственном регулировании административных средств вы-
ражается в принятии субъектом управления в рамках компетен-
ции управленческого решения в виде правового акта управле-
ния, юридически обязательного для адресата и содержащего 
прямое предписание императивного (директивного) характера 
на совершение определенных действий. При этом используются 
как меры убеждения, так и меры принуждения. К прямым мето-
дам государственного регулирования относятся, например, госу-
дарственная регистрация субъектов предпринимательской дея-
тельности, лицензирование отдельных видов предприниматель-
ской деятельности и т. д. 
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Косвенные методы государственного регулирования осно-
вываются на экономических средствах воздействия на регули-
руемые отношения со стороны субъектов государственно-
управленческой деятельности. Они опосредованно, через эконо-
мические интересы без прямого властного воздействия, отра-
жаются на поведении участников экономических отношений пу-
тем создания условий, влияющих на мотивацию должного пове-
дения посредством материальных стимулов, таких как матери-
альное поощрение и ответственность. К экономическим средст-
вам относятся прежде всего средства денежно-кредитной и 
бюджетной политики, косвенное планирование, инструменты 
ценообразования и др. 

Прямые и косвенные методы государственного управления 
экономикой и соответственно административные и экономиче-
ские средства государственного регулирования экономики име-
ют единые цели и задачи и всегда облекаются в соответствую-
щую правовую форму. К числу правовых средств относятся та-
кие широко применяемые инструменты, как договор, имущест-
венная ответственность, юридическое лицо и др.  

Средства административного регулирования (прямые 
методы государственного регулирования) в сфере экономики 
чрезвычайно разнообразны. Среди них следует назвать разре-
шение совершения определенных действий, например лицензи-
рование; обязательные предписания совершения каких-либо 
действий; запрещение конкретных действий; регистрация опре-
деленных действий; установление квот и других ограничений; 
применение мер административного принуждения; применение 
материальных санкций; выдача государственных заказов; кон-
троль, надзор и т. д. 

Лицензирование - одно из наиболее характерных админи-
стративных средств государственного регулирования экономики, 
которое представляет собой разрешение государства в лице его 
органов на определенные действия, в том числе на те или иные 
виды предпринимательской деятельности.  

Экономические средства государственного регулирова-
ния (косвенные методы государственного регулирования) не 
менее разнообразны, чем административные. Одно из важней-
ших экономических средств - прогнозирование и планирование. 
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Государственное прогнозирование социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации представляет собой 
систему научно-обоснованных представлений о направлениях 
социально-экономического развития Российской Федерации, ос-
нованных на законах рыночного хозяйства. 

Планирование - деятельность государства в лице его ор-
ганов управления, а также субъектов экономической деятель-
ности по разработке планов, представляющих собой последова-
тельность действий, согласованных по целям и ресурсам и на-
правленных на достижение определенного конечного результата. 
Прогнозирование является предпосылкой для планирования. 

Одним из основных средств государственного регулирова-
ния предпринимательской деятельности и экономики в целом 
являются система налогообложения, налоги. Налоги – основной 
источник формирования госбюджета, посредством которого 
осуществляется реализация социально-экономических функций 
любого государства.  

Под налогом понимается обязательный, индивидуально 
безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических 
лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собствен-
ности, хозяйственного ведения или оперативного управления 
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельно-
сти государства и (или) муниципальных образований.  

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с 
организаций и физических лиц, уплата которого является одним 
из условий совершения в отношении плательщиков сборов госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления, 
иными уполномоченными органами и должностными лицами 
юридически значимых действий, включая предоставление опре-
деленных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

 
4.3. Регистрация и прекращение деятельности  

юридического лица 
Вновь создаваемые и реорганизуемые предприятия подле-

жат государственной регистрации и с этого момента приобрета-
ют статус юридического лица. Закон регулирует отношения, 
возникающие в связи с государственной регистрацией юридиче-
ских лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при 
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внесении изменении в их учредительные документы и при веде-
нии государственного реестра юридических лиц. Нарушение 
порядка образования юридического лица или несоответствие его 
учредительных документов закону влекут отказ в государствен-
ной регистрации. Регистрация осуществляется путем внесения 
сведений о юридическом лице в Единый государственный ре-
естр юридических лиц.  

Документы представляются в регистрационный орган 
уполномоченным лицом непосредственно либо направляются 
почтой. Уполномоченным лицом (заявителем) могут являться 
следующие физические лица: 

1) руководитель постоянно действующего исполнительного 
органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, 
имеющее право без доверенности действовать от имени юриди-
ческого лица; 

2) учредитель (учредители) юридического лица при его 
создании; 

3) руководитель юридического лица, выступающего учре-
дителем регистрируемого юридического лица; 

4) иное лицо, действующее на основании доверенности или 
иного полномочия. 

Заявитель заверяет своей подписью заявление, которая 
должна быть нотариально удостоверена. Датой представления 
документов считается день их получения регистрирующим ор-
ганом, при этом заявителю выдается расписка.  

Регистрация юридического лица состоит из следующих 
этапов.  

Первый этап - момент фактической подачи документов в 
регистрирующий орган. К таким документам закон относит: за-
явление о регистрации, решение о создании юридического лица 
в виде протокола, договора и т. п.; учредительные документы 
юридического лица, документы об уплате государственной по-
шлины. 

Второй этап - проверка регистрирующим органом доку-
ментов, представленных на регистрацию. Проверка включает 
две стадии: внешняя проверка, при которой проверяются полно-
та представленных документов, порядок их составления, нали-
чие соответствующих реквизитов, и внутренняя проверка, когда 
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проверяется содержание представленных документов. 
Третий этап заключается в регистрации юридического лица 

в срок не более чем 5 рабочих дней с момента подачи докумен-
тов в регистрирующий орган. Регистрация происходит по месту 
нахождения указанного учредителями в заявлении о государст-
венной регистрации постоянно действующего исполнительного 
органа. 

Следующий этап – опубликование основных сведений о 
возникшем юридическом лице. Для широкого осведомления 
участников имущественного оборота краткие сведения о статусе 
юридических лиц публикуются в специальных печатных  
органах. 

Решение об отказе в регистрации юридического лица мо-
жет быть обжаловано в суде. Помимо этого предусмотрена от-
ветственность заявителя за непредставление, несвоевременное 
представление или представление недостоверных сведений в ре-
гистрирующий орган. 

 
Прекращение деятельности юридического лица 
Прекращение деятельности юридического лица происходит 

в результате его реорганизации или ликвидации. Реорганизация 
юридического лица может быть добровольной или принуди-
тельной. Добровольная реорганизация осуществляется по реше-
нию его учредителей либо органа юридического лица, уполно-
моченного на то учредительными документами. Реорганизация – 
это различные формы изменения статуса юридического лица и 
предполагает процедуру правопреемства. Реорганизация юри-
дического лица происходит в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения, преобразования. Подобные формы из-
менения статуса могут носить добровольный характер, а также 
происходить в принудительном порядке по решению суда или 
уполномоченного органа. Реорганизация юридического лица 
подразумевает сохранение всех его обязательств перед третьими 
лицами. 

Ликвидация юридического лица влечет прекращение его 
деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке пра-
вопреемства к другим лицам. Ликвидация юридического лица 
происходит либо добровольно, либо в принудительном порядке. 
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Добровольно – по истечении срока, на который создавалось 
юридическое лицо, по достижении цели создания и т. п. В при-
нудительном порядке – по решению суда (арбитражного суда) за 
неоднократные грубые нарушения законов.  

При ликвидации юридического лица создается ликвидаци-
онная комиссия, составляется баланс на момент принятия реше-
ния о ликвидации, при этом в задачу ликвидационной комиссии 
входит обязанность известить кредиторов о принятии решения о 
ликвидации и разместить объявление о ликвидации в средствах 
массовой информации. С момента назначения ликвидационной 
комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 
юридического лица. Ликвидационная комиссия от имени ликви-
дируемого юридического лица выступает с суде.  

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организа-
цией либо действующее в форме потребительского кооператива, 
благотворительного или иного фонда, ликвидируется также 
вследствие признания его несостоятельным (банкротом). 

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а 
юридическое лицо – прекратившим существование после внесе-
ния об этом записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц. 

 
4.4. Лицензирование отдельных видов деятельности 

юридических лиц 
К лицензируемым видам деятельности относятся виды 

деятельности, осуществление которых без надлежащего контро-
ля со стороны уполномоченных органов может повлечь нанесе-
ние ущерба правам и интересам граждан, юридических лиц, 
безопасности общества и обороноспособности государства и 
других объектов. Срок действия лицензии не может быть более 
5 лет и по его окончании может быть продлен по заявлению ли-
цензиата. 

Для получения лицензии представляются следующие до-
кументы: 

- заявление о предоставлении лицензии; 
- копии учредительных документов; 
- копия свидетельства о государственной регистрации; 
- копия документа о постановке на учет в налоговом органе; 
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- документ об уплате лицензионного сбора; 
- сведения о квалификации работников соискателя лицензии. 
Срок рассмотрения документов – 60 дней со дня поступле-

ния заявления и документов в лицензирующий орган. Плата за 
рассмотрение документов – 300 рублей, за предоставление ли-
цензии – 1000 рублей. 

Лицензия может быть аннулирована по решению суда или 
органа, выдавшего лицензию. Эти решения могут быть обжало-
ваны. Действие лицензии может быть приостановлено, на срок 
приостановления действие лицензии не продляется. 

 
4.5. Налоговая система как средство государственного  
регулирования предпринимательской деятельности 

 
Налог на доходы физических лиц 

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц 
признаются физические лица, являющиеся налоговыми рези-
дентами Российской Федерации, а также физические лица, по-
лучающие доходы от источников в Российской Федерации, не 
являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации. 

Объектом налогообложения признается доход, полученный 
налогоплательщиками: 

1) от источников в Российской Федерации и от источников 
за пределами Российской Федерации – для физических лиц, яв-
ляющихся налоговыми резидентами Российской Федерации; 

2)  от источников в Российской Федерации – для физиче-
ских лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской 
Федерации. 

При определении налоговой базы в соответствии со ст. 210 
НК РФ учитываются все доходы налогоплательщика, получен-
ные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право 
на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в 
виде материальной выгоды. Если из дохода налогоплательщика 
по его распоряжению, по решению суда или иных органов про-
изводятся какие-либо удержания, такие удержания не уменьша-
ют налоговую базу. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду 
доходов, в отношении которых установлены различные налого-
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вые ставки. 
Налоговый период составляет календарный год. 
Не подлежат налогообложению следующие виды доходов 

физических лиц: 
1) государственные пособия, за исключением пособий по 

временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за 
больным ребенком), а также иные выплаты и компенсации, при 
этом к пособиям, не подлежащим налогообложению, относятся 
пособия по безработице, беременности и родам; 

2) государственные пенсии; 
3) все виды компенсационных выплат, связанных с возме-

щением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением 
здоровья, бесплатным предоставлением жилых помещений и 
коммунальных услуг, топлива или соответствующего денежного 
возмещения, с оплатой стоимости и (или) выдачей полагающе-
гося натурального довольствия, алименты и т. п.; 

4) суммы, получаемые в виде грандов (безвозмездной по-
мощи), предоставленных для поддержки науки и образования, 
культуры и искусства в Российской Федерации международны-
ми или иностранными организациями; 

5) суммы в виде международных, иностранных или рос-
сийских премий за выдающиеся достижения в области науки и 
техники, образования, культуры, литературы и искусства по пе-
речню премий, утверждаемому Правительством РФ; 

6) суммы единовременной материальной помощи, оказы-
ваемой гражданам в соответствии с Российским  
законодательством; 

7) стипендии учащихся, студентов, аспирантов, ординато-
ров, адъюнктов или докторантов учреждений высшего профес-
сионального образования или послевузовского профессиональ-
ного образования, научно-исследовательских учреждений, уча-
щихся учреждений начального профессионального и среднего 
профессионального образования, слушателей духовных учебных 
учреждений, выплачиваемые указанным лицам этими учрежде-
ниями, стипендии, учреждаемые Президентом РФ, органами за-
конодательной (представительной) или исполнительной власти 
РФ, органами субъектов РФ, благотворительными фондами, 
стипендии, выплачиваемые за счет средств бюджетов налого-
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плательщикам, обучающимся по направлению органов службы 
занятости;  

8) доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи 
выращенных в личных подсобных хозяйствах, находящихся на 
территории Российской Федерации, скота, кроликов, нутрий, 
птицы, диких животных и птиц (как в живом виде, так и продук-
тов их убоя в сыром или переработанном виде), продукции жи-
вотноводства, растениеводства, цветоводства и пчеловодства как 
в натуральном, так и в переработанном виде; указанные доходы 
освобождаются от налогообложения при условии представления 
налогоплательщиком документа, выданного соответствующим 
органом местного самоуправления, правлениями садовых, садо-
во-огородных товариществ, подтверждающего, что продаваемая 
продукция произведена налогоплательщиком на принадлежащем 
ему или членам его семьи земельном участке, используемом для 
ведения личного подсобного хозяйства; 

9) доходы членов крестьянского (фермерского) хозяйства, 
получаемые в этом хозяйстве от производства и реализации сель-
скохозяйственной продукции, а также от производства сельскохо-
зяйственной продукции, ее переработки и реализации, – в тече-
ние пяти лет, считая с года регистрации указанного хозяйства;  

10) доходы налогоплательщиков, получаемые от сбора и 
сдачи лекарственных растений, дикорастущих ягод, орехов и 
иных плодов, грибов, другой дикорастущей продукции органи-
зациям и (или) индивидуальным предпринимателям, имеющим 
разрешение на промысловую заготовку (закупку) дикорастущих 
растении, грибов, технического и лекарственного сырья расти-
тельного происхождения; доходы в денежной и натуральной 
формах, получаемые от физических лиц в порядке наследования 
или дарения, за исключением вознаграждения, выплачиваемого 
наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, 
литературы, искусства, а также открытий, изобретений и про-
мышленных образцов; 

11) призы в денежной и (или) натуральной формах, полу-
ченные спортсменами за призовые места на: а) Олимпийских 
играх, чемпионатах и кубках мира и Европы от официальных 
организаторов или на основании решений органов государст-
венной власти и органов местного самоуправления за счет 
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средств соответствующих бюджетов; б) чемпионатах, первенст-
вах и кубках Российской Федерации от официальных  
организаторов. 

Налоговая ставка в размере 30% устанавливается в отно-
шении всех доходов, получаемых физическими лицами, не яв-
ляющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. 

Налоговая ставка в размере 6% устанавливается в отноше-
нии доходов от долевого участия в деятельности организаций, 
полученных в виде дивидендов. 

Ставки налога. Все доходы, кроме перечисленных ниже, 
облагаются налогом по ставке 13%. 

Налоговая ставка в размере 35% устанавливается в отно-
шении следующих доходов: 

• выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей; 
• стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в 

проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 
рекламы товаров, работ и услуг, свыше 2000 рублей; 

• страховых выплат по договорам добровольного страхова-
ния, если выплаты превышают страховые взносы, увеличенные 
исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на момент заключе-
ния договора и др. 

В налоговых декларациях физические лица указывают все 
полученные ими в налоговом периоде доходы, источники их вы-
платы, налоговые вычеты, суммы налога, удержанные налого-
выми агентами, суммы фактически уплаченных в течение нало-
гового периода авансовых платежей, суммы налога, подлежащие 
уплате (доплате) или возврату по итогам налогового периода. 

 
Налог на прибыль юридических лиц. 

Налог на прибыль организаций является прямым налогом, 
т.е. его сумма целиком зависит от конечного финансового ре-
зультата хозяйственной деятельности организаций. 

Налогоплательщиками налога на прибыль организаций яв-
ляются российские организации, иностранные организации, 
осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации 
через постоянные представительства и (или) получающие дохо-
ды от источников в Российской Федерации. 

Объектом налогообложения признается прибыль, получен-
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ная налогоплательщиком: 
1) для российских граждан – полученный доход, умень-

шенный на величину произведенных расходов; 
2) для иностранных организаций, действующих через по-

стоянные представительства, – доход, полученный через посто-
янные представительства, уменьшенный на величину произве-
денных ими расходов; 

3) для иных иностранных организаций – доход, получен-
ный от источников в Российской Федерации. 

К доходам в соответствии со ст. 248 НК РФ относятся: 
1) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущест-

венных прав; 
2) внереализационные доходы. 
При определении доходов из них исключаются суммы на-

логов, предъявленные налогоплательщиком покупателю (приоб-
ретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав). 

Доходом от реализации являются выручка от реализации 
товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ра-
нее приобретенных, а также выручка от реализации имущества 
(включая ценные бумаги) и имущественных прав. 

Все иные доходы, в частности: от долевого участия в дру-
гих организациях, от операций купли-продажи иностранной ва-
люты, в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за наруше-
ние договорных обязательств, а также сумм возмещения убыт-
ков или ущерба, от сдачи имущества в аренду (субаренду) и 
прочие доходы,  считаются внереализационными. 

Расходы – это обоснованные и документально подтвер-
жденные затраты, произведенные для осуществления деятель-
ности, направленной на получение дохода. 

Расходы в зависимости от характера, а также условий осу-
ществления и направлений деятельности организаций подразде-
ляются на: 

1) расходы, связанные с производством и реализацией,  
2) внереализационные расходы. 
Расходы, связанные с производством и реализацией, в свою 

очередь, включают: 1) материальные расходы; 2) расходы на оп-
лату труда; 3) амортизационные отчисления; 4) прочие расходы. 

Налоговой базой при исчислении налога на прибыль при-
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знается денежное выражение прибыли, подлежащей налогооб-
ложению. 

В зависимости от налогоплательщиков и налоговой базы 
Налоговый кодекс предусматривает следующие налоговые  
ставки. 

1. Основная ставка в размере 24% распределяется между: 
федеральным бюджетом – 7,5%, бюджетами субъектов Федера-
ции – 14,5%, местными бюджетами – 2%. 

2. Налоговые ставки на доходы иностранных организаций, 
не связанные с деятельностью в Российской Федерации через 
постоянное представительство: 20% - с любых доходов, 10% - с 
доходов от использования, содержания или сдачи в аренду под-
вижных транспортных средств в связи с осуществлением меж-
дународных перевозок. 

3. Налоговые ставки на доходы, полученные в виде диви-
дендов: 6% – от российских организаций российскими органи-
зациями и физическими лицами - резидентами РФ, 15% – от 
российских организаций иностранными организациями и от 
иностранных организаций – российскими. 

Налоговым периодом по налогу на прибыль с организаций 
считается календарный год. 

Отчетным периодом считаются первый квартал, полугодие, 
девять месяцев календарного года. 

Сроки и порядок уплаты налога. Налог уплачивается не 
позднее срока, установленного для подачи налоговых деклара-
ций за соответствующий налоговый период. 

Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 
срока, установленного для подачи налоговых деклараций за со-
ответствующий отчетный период. 

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в 
течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 15-
го числа каждого месяца этого отчетного периода. 

Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансо-
вые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают 
авансовые платежи не позднее 30-го числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем. 
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4.6. Государственный контроль предпринимательской  
деятельности 

Государственный контроль в сфере предпринимательской 
деятельности представляет собой систему проверки и наблюде-
ния за соблюдением коммерческими и некоммерческими орга-
низациями требований нормативных актов при осуществлении 
предпринимательской деятельности. 

Разновидностью контроля является надзор, который под-
разделяется на общий надзор прокуратуры за соблюдением Кон-
ституции РФ и исполнением законов, действующих на террито-
рии Российской Федерации, в том числе в сфере хозяйственной 
деятельности, и административный надзор. 

Согласно науке административного права отличие контроля 
от надзора сводится к следующим, наиболее характерным чер-
там: 

а) органы надзора (в том числе прокурорского) выполняют 
свои функции и полномочия в отношении тех объектов, которые 
им организационно не подчинены; органы контроля – в основ-
ном в отношении организационно подчиненных и в некоторых 
случаях в отношении неподчиненных объектов; 

б) в процессе контроля могут применяться меры дисцип-
линарного воздействия в отношении виновных лиц; в процессе 
же административного надзора применяются меры администра-
тивного воздействия к физическим и юридическим лицам; 

в) органы контроля занимаются проверкой различных сто-
рон деятельности подконтрольных объектов; органы админист-
ративного надзора проверяют соблюдение специальных правил 
на поднадзорных им объектах2. 

Виды контроля различаются в зависимости от оснований 
его классификации. Так, объем проверяемой деятельности по-
зволяет выделить общий контроль и специальный контроль. К 
специальному могут быть отнесены, например, валютный кон-
троль, налоговый контроль, бюджетный контроль и др. 

В зависимости от стадии контроля и цели проверки выде-
ляют предварительный, текущий и последующий контроль. 

                                                   
2 Алехин, А.П. Административное право РФ: Учебник / А.П. Алехин, А.А. 
Кармолицкий, Ю.М. Козлов // М.,1998. - С. 366. 
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Предварительный контроль имеет своей целью предупреждение 
и профилактику соблюдения параметров предпринимательской 
деятельности. Текущий контроль преследует цель оценки реаль-
но осуществляемой предпринимательской деятельности. После-
дующий контроль предполагает проверку исполнения тех или 
иных решений государственных органов в сфере предпринима-
тельской деятельности и соответствующих результатов. 

В зависимости от того, кем осуществляется контроль, и ха-
рактера полномочий контролирующих органов выделяются: 

• контроль Президента РФ; 
• контроль органов законодательной (представительной) 

власти; 
• контроль органов исполнительной власти; 
• контроль органов судебной власти. 
Все виды контроля так или иначе влияют на предпринима-

тельскую деятельность. Например, на нее оказывает влияние 
деятельность Счетной палаты РФ, задачами которой являются, в 
частности: 

• организация и осуществление контроля за своевремен-
ным исполнением доходных и расходных статей федерального 
бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов по 
объемам, структуре и целевому назначению; 

• определение эффективности и целесообразности расходов 
государственных средств и использования федеральной собст-
венности; 

• оценка обоснованности доходных и расходных статей 
проектов федерального бюджета и бюджетов федеральных вне-
бюджетных фондов (хотя напрямую она не связана с контролем 
за предпринимательской деятельностью, однако оказывает су-
щественное влияние на деятельность предпринимателей). 

Значение налогового контроля для предпринимательской 
деятельности огромно. Однако он не является контролем за соб-
ственно предпринимательской деятельностью. Основная его за-
дача заключается в проверке выполнения предпринимателем 
требований законодательства по выплате налогов и иных нало-
говых платежей. 

К непосредственному контролю за предпринимательской 
деятельностью следует отнести, например, контроль лицензи-
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рующим органом соблюдения лицензиатом лицензионных тре-
бований и условий. Лицензирующие органы в пределах компе-
тенции вправе: 

• проверять деятельность лицензиата на предмет соответ-
ствия осуществляемой лицензиатом деятельности лицензион-
ным требованиям и условиям; 

• запрашивать и получать от лицензиата объяснения и 
справки по вопросам, возникающим при проверках; 

• составлять на основании результатов проверок акты (про-
токолы) с указанием конкретных нарушений; 

• выносить решения, обязывающие лицензиата устранить 
выявленные нарушения, устанавливать сроки устранения таких 
нарушений; 

• выносить предупреждение лицензиату; 
• осуществлять иные, предусмотренные Законодательством 

РФ полномочия. 
Непосредственный государственный контроль за предпри-

нимательской деятельностью предусмотрен при международных 
автомобильных перевозках. 

Одним из характерных примеров непосредственного кон-
троля за предпринимательской деятельностью является валют-
ный контроль. Его цель – обеспечение соблюдения валютного 
законодательства при валютных операциях. 

 
4.7. Содержание и виды конкуренции. Монополизация 

экономики 
Конкуренция – это состязательность хозяйствующих 

субъектов, когда их самостоятельные действия ограничивают 
возможность каждого из них односторонне воздействовать на 
общие условия обращения товаров на рынке. 

Различают два основных вида конкуренции: 
1. Ценовая – влияние на потребителя путем разнообразных 

изменений в цене. 
2. Неценовая конкуренция включает в себя: 
• изменение свойств продукции; 
• придание продукции качественно новых свойств; 
• создание новой продукции для удовлетворения тех же по-

требностей; 
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• создание продукции для удовлетворения ранее не сущест-
вовавших потребностей; 

• обновление свойств товаров, являющихся символом мо-
ды, престижа; 

• совершенствование услуг, сопутствующих товару (демон-
страция, установка, транспортировка, ремонт и т. п.). 

Помимо предложенной классификации различают также 
совершенную и несовершенную конкуренции.  

Совершенная конкуренция – на рынке действуют незави-
симо друг от друга множество продавцов и покупателей. Они 
обладают широкой свободой и не могут диктовать друг другу, 
что и по какой цене продавать и покупать. Только на таком рын-
ке в классической форме действуют законы спроса и предложе-
ния, другие экономические законы. 

Несовершенная конкуренция – на рынке действует один 
единственный продавец (в отдельных случаях чистый монопо-
лизм необходим для обеспечения общественной безопасности, 
обороноспособности и т. п.) 

Монополистическая конкуренция – на рынке действуют 
множество продавцов, но каждый из них торгует похожим, но 
уникальным, своеобразным товаром, которого нет у других. В 
результате происходит как бы продажа разных товаров, а про-
давцы не конкурируют между собой в полной мере. В этой си-
туации ряд продавцов имеют как бы своих покупателей, тяго-
теющих к одной фирме, одному мастеру, магазину. В этих усло-
виях и возникает фирменный стиль, имидж.  

Олигополия (несколько продавцов) – на рынке доминиру-
ет несколько крупных фирм, производящих идентичные товары. 
В этом случае рынок принадлежит нескольким продавцам, кото-
рые и диктуют покупателю свои условия, при этом возможен 
тайный ценовой сговор.  

Кроме этого, выделяют недобросовестную конкуренцию: 
- сговор монополистов; 
- искусственная монополия; 
- промышленный шпионаж; 
- демпинговые цены и т. п. 
Поскольку несовершенная и недобросовестная конкурен-

ции отрицательно влияют на экономику, существуют различные 
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меры демонополизации. Скажем, запрещается фирмам монопо-
листам производить более 80 % объёма любого типа товара, соз-
даются антимонопольные комитеты и т. п. 

 
4.8. Антимонопольное регулирование  
предпринимательской деятельности 

В качестве иллюстрации положения дел в данной области 
приведем выдержки из письма Генерального прокурора РФ от 28 
августа 1995 года «О порядке передачи в органы прокуратуры 
материалов о нарушениях антимонопольного законодательства»: 

«…В целях повышения эффективности борьбы с наруше-
ниями антимонопольного законодательства, законодательства о 
защите прав потребителей, своевременного и правильного 
оформления и передачи органами прокуратуры этих материалов 
установить следующий порядок. 

1. Территориальные управления ГКАП России при  
выявлении: 

а) нарушений государственной дисциплины цен, если они 
совершены лицом, которое в течение года подвергалось админи-
стративному взысканию за аналогичные деяния; 

б) нарушения требований безопасности товаров (работ,  
услуг); 

в) неисполнения в срок должностными лицами органа вла-
сти, управления или хозяйствующего субъекта законных пред-
писаний Антимонопольного комитета Российской Федерации, 
его территориального управления, если оно совершено лицом, 
которое в течение года подвергалось административному взы-
сканию за то же деяние; 

г) противоправных действий должностных лиц органов ис-
полнительной власти или местного самоуправления либо хозяй-
ствующих субъектов, в которых усматриваются признаки зло-
употребления служебным положением, взяточничества, должно-
стного подлога, превышения служебных полномочий - обязаны 
в недельный срок направлять такие материалы в органы проку-
ратуры для правовой оценки и принятия по ним процессуально-
го решения в соответствии с законодательством по месту совер-
шения правонарушения. 
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2. Материалы должны содержать: 
- письменное сообщение руководителя территориального 

управления ГКАП России о том, какое правонарушение и кем 
допущено, какие охраняемые законом права и интересы ущем-
лены; с указанием суммы ущерба; 

- объяснения виновных должностных лиц по фактам выяв-
ленных нарушений, мотивированное заключение специалистов 
по фактам совершенных правонарушений с указанием виновных 
должностных лиц и непосредственно ответственных за наруше-
ния лиц с учетом их объяснений и ссылкой на соответствующие 
положения нормативных актов. В случае отказа от дачи объяс-
нений об этом указывается в заключении. При наличии возра-
жений проверяемых по ним представляется заключение сотруд-
ников территориального управления; 

3. Все документы, направляемые в органы прокуратуры, 
должны быть надлежаще оформлены, копии заверены. В случае 
неполноты поступивших материалов прокурор вправе возвра-
тить их для устранения недостатков либо истребовать дополни-
тельно документы, в том числе с указанием срока их представ-
ления. 

О принятом по материалу процессуальном решении проку-
рор, следователь в 10-дневный срок уведомляют руководство 
территориального управления ГКАП России.  

В соответствии со ст. ст. 20 и 21 Закона Российской Феде-
рации «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе 
при наличии поступивших сообщений и имеющихся сведений о 
нарушении законности требовать от руководителей и других 
должностных лиц представления необходимых документов, ма-
териалов, статистических и иных сведений; проведения прове-
рок и ревизий деятельности подконтрольных или подведомст-
венных предприятий, учреждений, организаций и подчиненных 
им должностных лиц; выделения специалистов для выяснения 
возникших вопросов; проведения проверок по поступившим в 
прокуратуру материалам; вызывать должностных лиц и граждан 
для объяснения по поводу нарушения закона. В этот же срок ру-
ководство территориального управления ГКАП России рассмат-
ривает поступивший из прокуратуры материал и информирует 
ее о принятом по нему решении. 
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4. В целях обеспечения законности при принятии процес-
суальных решений по материалам о нарушениях антимонополь-
ного законодательства и законодательства о защите прав потре-
бителей, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний, 
предлагаем: 

- территориальным управлениям ГКАП России и органам 
прокуратуры один раз в год проводить сверку переданных и по-
ступивших материалов и принятых по ним решений; 

- руководителям территориальных управлений ГКАП Рос-
сии надлежащим образом организовывать своевременную пере-
дачу таких материалов в органы прокуратуры; обеспечить свое-
временное рассмотрение материалов, поступивших  
из прокуратуры; 

− органам прокуратуры обеспечить действенный надзор 
за соблюдением антимонопольного законодательства и законо-
дательства о защите прав потребителей, законностью прини-
маемых по материалам решений, всесторонностью, полнотой и 
объективностью расследования уголовных дел о хозяйственных 
и должностных преступлениях, связанных с нарушениями на-
званного законодательства. В случае выявления фактов наруше-
ний указанного законодательства в процессе проверок в порядке 
надзора, расследования уголовных дел прокуроры направляют в 
территориальные управления ГКАП соответствующие материа-
лы, которые должны содержать письменное сообщение проку-
рора о характере выявленных нарушений, копии документов, 
объяснения должностных лиц, акты прокурорского  
реагирования». 

 
4.9 Правовое регулирование отношений в области  

рекламной деятельности 
Общими требованиями  к рекламе являются следующие: 
1. Реклама должна быть распознаваема без специальных 

знаний или без применения технических средств именно как 
реклама непосредственно в момент ее представления. 

2. Реклама на территории Российской Федерации распро-
страняется на русском языке и по усмотрению рекламодателей 
дополнительно на государственных языках республик и родных 
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языках народов Российской Федерации.  
3. Реклама товаров, подлежащих обязательной сертифика-

ции, должна сопровождаться пометкой «подлежит обязательной 
сертификации». 

4. Реклама не должна побуждать граждан к насилию, аг-
рессии, возбуждать панику, а также побуждать к опасным дейст-
виям, способным нанести вред здоровью физических лиц или 
угрожающим их безопасности. 

Недобросовестной является реклама, которая: 
- дискредитирует юридических и физических лиц, не поль-

зующихся рекламируемыми товарами; 
- содержит некорректные сравнения рекламируемого това-

ра с товаром (товарами) других юридических или физических 
лиц, а также содержит высказывания, образы, порочащие честь, 
достоинство или деловую репутацию конкурента (конкурентов); 

- вводит потребителей в заблуждение относительно рекла-
мируемого товара посредством имитации (копирования или 
подражания) общего проекта, текста, рекламных формул, изо-
бражений, музыкальных или звуковых эффектов, используемых 
в рекламе других товаров, либо посредством злоупотребления 
доверием физических лиц или недостатком у них опыта, знаний, 
в том числе в связи с отсутствием в рекламе части существенной 
информации. 

Недостоверной является реклама, в которой присутствуют 
не соответствующие действительности сведения в отношении: 

- таких характеристик товара, как природа, состав, способ 
и дата изготовления, назначение, потребительские свойства, ус-
ловия применения, сертификационных знаков и знаков соответ-
ствия государственным стандартам, количество, место происхо-
ждения; 

- наличия товара на рынке, возможности его приобретения 
в указанных объеме, периоде времени и месте; 

- стоимости (цены) товара на момент распространения  
рекламы; 

- дополнительных условий оплаты; 
- доставки, обмена, возврата, ремонта и обслуживания  

товара; 
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- гарантийных обязательств, сроков службы, сроков  
годности; 

- исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 
юридического лица, индивидуализации продукции, выполняе-
мых работ или услуг; 

- использования терминов в превосходной степени, в том 
числе путем употребления слов «самый», «только», «лучший», 
«абсолютный», «единственный» и тому подобных, если их не-
возможно подтвердить документально; 

- сравнений с другим товаром (товарами), а также с права-
ми и положением иных юридических или физических лиц и т. д. 

Неэтичной является реклама, которая: 
- содержит текстовую, зрительную, звуковую информации, 

нарушающие общепринятые нормы гуманности и морали путем 
употребления оскорбительных слов, сравнений, образов в отно-
шении расы, национальности, профессии, социальной катего-
рии, возрастной группы, пола, языка, религиозных, философ-
ских, политических и иных убеждений физических лиц; 

- порочит объекты искусства, составляющие национальное 
или мировое культурное достояние; 

- порочит государственные символы (флаги, гербы, гимны), 
национальную валюту Российской Федерации или иного госу-
дарства, религиозные символы; 

- порочит какое-либо физическое или юридическое лицо, 
какую-либо деятельность, профессию, товар. 

Заведомо ложной является реклама, с помощью которой 
рекламодатель (рекламопроизводитель, рекламораспространи-
тель) умышленно вводит в заблуждение потребителя рекламы. 

Не допускается прерывать рекламой и совмещать с рекла-
мой, включая рекламу в виде наложений, в том числе способом 
«бегущей строки»: 

- детские, образовательные и религиозные передачи; 
- радиопостановки и художественные фильмы без согласия 

правообладателей; 
- транслируемые в прямом эфире передачи, перечень кото-

рых установлен Федеральным законом «О порядке освещения 
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деятельности органов государственной власти в государствен-
ных средствах массовой информации»; 

- иные передачи, продолжительность трансляции которых 
составляет менее чем 15 минут. 

В периодических печатных изданиях, не специализирую-
щихся на сообщениях и материалах рекламного характера, рек-
лама не должна превышать 40 процентов объема одного номера 
периодического печатного издания. 

Наружная реклама не должна иметь сходства с дорожными 
знаками и указателями, ухудшать их видимость, а также снижать 
безопасность движения. 

За выдачу разрешений на распространение наружной рек-
ламы уплачивается государственная пошлина 

К рекламе алкогольных напитков, табака и табачных изде-
лий, распространяемой любыми способами, предъявляются осо-
бые требования. Распространение рекламы пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе, должно сопровождаться преду-
преждением о возможном вреде их употребления. Такие же тре-
бования предъявляются к рекламе алкогольных напитков, табака 
и табачных изделий. 

Социальная реклама представляет общественные и госу-
дарственные интересы и направлена на достижение благотвори-
тельных целей. 

Рекламодатель несет ответственность за нарушение Зако-
нодательства Российской Федерации о рекламе в части содержа-
ния информации, предоставляемой для создания рекламы, если 
не доказано, что указанное нарушение произошло по вине рек-
ламопроизводителя или рекламораспространителя. 

Рекламопроизводитель несет ответственность за наруше-
ние законодательства Российской Федерации о рекламе в части 
оформления, производства, подготовки рекламы. 

Рекламораспространитель несет ответственность за нару-
шение законодательства Российской Федерации о рекламе в час-
ти, касающейся времени, места и средств размещения рекламы. 
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Вопросы для самопроверки 
1. Что такое государственная экономическая политика? 
2. Каковы цели и задачи в сфере государственного регулиро-
вания экономики? 
3. Какие методы государственного регулирования экономики 
существуют? 
4. Как соотносятся понятия «прогнозирование» и  
«планирование»? 
5. Что понимается под налогом? Сбором? 
6. Что влечет отказ в государственной регистрации юридиче-
ского лица? 
7. Кто может быть уполномоченным лицом (заявителем) для 
представления документов в регистрационный орган? 
8. Каков порядок регистрации деятельности  
юридических лиц? 
9. В каких формах происходит реорганизация деятельности 
юридического лица? 
10. Каким образом происходит ликвидация юридического ли-
ца в добровольном и принудительном порядке? 
11. Сохраняется ли правопреемство при ликвидации юридиче-
ского лица? 
12. Что такое лицензия? Какие виды предпринимательской 
деятельности относятся к лицензируемым? 
13. Какие документы необходимы для получения лицензии? 
14. Какие сроки действия имеет лицензия и каким образом она 
может быть аннулирована? 
15. Кто является налогоплательщиком налога на доходы физи-
ческих лиц? 
16. Что такое доход? Кратко охарактеризуйте его виды. 
17. Какие виды доходов физических лиц не подлежат налого-
обложению? 
18. Что такое расход? Опишите виды расходов. 
19. Что является налогооблагаемой базой при исчислении на-
лога на прибыль юридических лиц? 
20. Что понимается под государственным контролем в сфере 
предпринимательской деятельности? 
21. В чем отличие контроля от надзора? 
22. Каким образом контроль оказывает влияние на предпри-
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нимательскую деятельность? Приведите примеры. 
23. Какие меры вправе применять лицензирующие органы, в 
пределах своей компетенции при осуществлении контроля над 
предпринимательской деятельностью? 
24. Что такое конкуренция? В чем заключается ее позитивный 
характер? 
25. Какие виды конкуренции существуют? 
26. Что включает в себя неценовая конкуренция? 
27. В чем состоит сущность олигополии как вида  
конкуренции? 
28. Какие выделяют разновидности недобросовестной  
конкуренции? 
29. Какую деятельность можно охарактеризовать как монопо-
листическую? 
30. Как классифицируется монополистическая деятельность 
по российскому законодательству? 
31. Каковы формы и методы демонополизации экономической 
деятельности? 
32. Как называется орган, осуществляющий законные предпи-
сания должностным лицам органов власти, управления или 
хозяйствующим субъектам, в сфере антимонопольного  
регулирования? 
33. Каковы общие требования к рекламе? 
34. Какие признаки характерны для недобросовестной, не-
этичной, недостоверной, заведомо ложной и социальной  
рекламы? 
35. Как разграничен предмет ответственности за нарушение 
законодательства Российской Федерации о рекламе между 
рекламодателем, рекламопроизводителем и рекламораспрост-
ранителем? 
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РАЗДЕЛ 5. 
РЫНОК И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
5.1. Сделки в гражданском праве 

Сделками признаются действия граждан и юридических 
лиц, направленные на установление, изменение или прекраще-
ние гражданских прав и обязанностей.  

Все сделки делятся на одно-, дву- и многосторонние. Од-
носторонней считается сделка, для совершения которой в соот-
ветствии с законом необходимо и достаточно выражение воли 
одной стороны (завещание, принятие наследства). Двусторонние 
сделки – сделки, для совершения которых необходимо действие 
двух сторон (купля-продажа), многосторонние – сделки, число 
сторон в которых составляет не менее трех, причем действия 
сторон не противостоят друг другу, а направлены на достижение 
одних и тех же целей (договор подряда).  

По своей форме сделки подразделяются на устные и пись-
менные, которые подразделяются в свою очередь на простые 
письменные и письменные нотариальные. Устная форма преду-
смотрена для сделок, для которых законом не установлена пись-
менная форма. Простая письменная форма предусмотрена для 
сделок, не требующих нотариального удостоверения, и предна-
значена для сделок между юридическими лицами, между юри-
дическими и физическими лицами, а также для сделок между 
гражданами, если сумма сделки превышает сумму десятикрат-
ного размера минимальной оплаты труда на день совершения 
сделки. Несоблюдение простой письменной формы влечет не-
возможность для сторон представлять в качестве доказательств 
свидетельские показания, но не лишает стороны представлять 
иные доказательства (письменные, документальные и т. п.). 
Письменная нотариальная форма сделок предназначена для сде-
лок, прямо указанных в законе (залог недвижимого имущества, 
доверенность в форме передоверия, завещание и т. п.), а также 
для всех других сделок, заключаемых в данной форме по жела-
нию сторон, если даже такая форма для конкретной сделки не 
предусмотрена. Законом может предусматриваться необходи-
мость государственной регистрации сделок. В этом случае они 
считаются заключенными с момента регистрации (сделки с зем-
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лей и другим недвижимым имуществом). 
Сделка может признана недействительной в силу решения 

суда, такая сделка считается оспоримой. Сделка может быть 
признана недействительной в силу закона (ничтожная сделка).  

Основаниями признания сделки недействительной являют-
ся следующие недостатки (пороки): 

• порок содержания – сделка направлена на достижение про-
тивоправного результата, либо противоречит морально-
нравственным устоям общества; 
• порок субъекта – сделка совершена недееспособным лицом, 
ограниченно-дееспособным, либо сделка выходит за рамки 
дееспособности физического лица или за рамки правоспособ-
ности юридического лица. В то же время сделка, совершённая 
недееспособным лицом к его выгоде, может быть признана 
действительной; 
• порок формы – сделка совершена в форме, не предусмот-
ренной для данного вида сделок; 
• порок воли – сделка совершена под воздействием угроз, на-
силия (физического или психического), обмана, злоупотреб-
ления доверием либо добросовестного заблуждения.  

 
5.2. Общие положения о договоре 

Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об ус-
тановлении, изменении или прекращении гражданских прав  и 
обязанностей. По своей природе договор является юридическим 
фактом, двусторонняя или многосторонняя сделка. Договор есть 
правовая форма, в которую облекаются экономические отноше-
ния товарообмена. 

Основным принципом взаимоотношений сторон договора 
является принцип свободы договора, содержание которого сво-
дится к следующему: 

- субъекты гражданского права по своему усмотрению 
вступают в договорные отношения. Понуждение к заключению 
договора не допускается; 

- субъекты гражданского права по своему усмотрению оп-
ределяют условия договора. Исключение составляют случаи, ко-
гда законом или иными правовыми актами предписано содержа-
ние соответствующего условия; 
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- стороны могут заключить договор, как предусмотренный, 
так и не предусмотренный законом или иными правовыми акта-
ми, при этом заключенный договор не может противоречить за-
кону и иным правовым актам. 

Договоры классифицируются по различным основаниям. 
Поскольку договор есть сделка, постольку положение о класси-
фикации сделок  относится и к договорам. Соответственно  до-
говоры бывают консенсуальные и реальные. Консенсуальным 
является договор, который порождает права и обязанности сто-
рон с момента достижения договоренностей по основным усло-
виям договора. Реальным же является договор, который порож-
дает права и обязанности сторон с момента совершения значи-
мых действий (выполнения работ, услуг, передачи вещи и т. п.). 

Исходя из объекта и содержания правового отношения, по-
рождаемого договором, договоры принято делить на имущест-
венные и организационные: имущественные – это договоры, на 
основе которых возникает имущественно -правовая связь, они 
обеспечивают перемещение материальных благ; организацион-
ные  направлены на то, чтобы обеспечить в будущем возникно-
вение имущественных отношений. Подавляющее число догово-
ров являются имущественными. 

Предварительный договор – договор, в силу которого сто-
роны обязуются заключить в будущем договор о передаче иму-
щества, выполнении работ или оказании услуг (основной дого-
вор) на условиях, предусмотренных предварительным догово-
ром. Цель его состоит в организации заключения какого-либо 
договора в будущем. 

Публичный договор – заключенный коммерческой органи-
зацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг, которые (обязанности) 
должны осуществляться в отношении каждого, кто к такой ор-
ганизации обратился (розничная торговля, услуги связи, энерго-
снабжение и др.), притом на условиях, одинаковых для всех по-
требителей. 

Заключение договора представляет собой согласование во-
ли договаривающихся сторон, выраженное в предложении одной 
стороны условий договора (оферты) и принятия этих условий 
другой стороной (акцепта). 
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Договор считается заключенным, если между сторонами 
достигнуто соглашение по всем существенным условиям  
договора. 

Договор признается заключенным в момент получения ли-
цом, направившим оферту, ее акцепта. 

Если в соответствии с законом для заключения договора 
необходима также передача имущества, договор считается за-
ключенным с момента передачи соответствующего имущества. 

Договор, подлежащий государственной регистрации, счи-
тается заключенным с момента его регистрации, если иное не 
установлено законом. 

Договор может быть заключен в любой форме, предусмот-
ренной для совершения сделок, если законом для договоров 
данного вида не установлена определенная форма. 

Договор в письменной форме может быть заключен путем 
составления одного документа, подписанного сторонами, а так-
же путем обмена документами посредством почтовой, теле-
графной, телетайпной, телефонной, электронной или иной свя-
зи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит 
от стороны по договору. 

Если в договоре не указано место его заключения, договор 
признается заключенным в месте жительства гражданина или 
месте нахождения юридического лица, направившего оферту. 

 
5.3. Способы обеспечения исполнения обязательств 
Обеспечение обязательств есть использование установлен-

ных законом или договором мер (способов) имущественного ха-
рактера, стимулирующих должника к исполнению обязательств 
и (или) иным образом гарантирующих защиту имущественного 
интереса кредитора в случае неисправности должника. 

Неустойка – это определенная законом или договором де-
нежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельства. Неустойка является наиболее распространенным спо-
собом обеспечения обязательств в отношениях между юридиче-
скими лицами, а также между юридическими лицами и  
гражданами. 

По основаниям возникновения неустойка подразделяется 
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на законную и договорную. В случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательства, обеспеченного неустойкой, 
должник может уплатить неустойку в добровольном порядке. 
Если этого не происходит, то взыскание неустойки производится 
в судебном порядке. 

Залог – это правоотношение, в силу которого кредитор по 
обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет 
право в случае неисполнения должником этого обязательства 
получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества. 

Участниками залогового правоотношения являются зало-
годержатель и залогодатель. Залогодержателем является лицо, 
которому в залог передается имущество. Им является кредитор 
по обеспечиваемому залогом обязательству. Залогодателем вы-
ступает лицо, которое передает имущество в залог. Обычно им 
является должник по основному обязательству. Однако залого-
дателем может выступать и третье лицо. 

Удержание имущества должника. Кредитор, у которого на-
ходится вещь, подлежащая передаче должнику, вправе в случае 
неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой 
вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и 
других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее 
обязательство не будет исполнено. 

Поручительство – это гражданско-правовой договор, в со-
ответствии с которым одна сторона (поручитель) обязывается 
перед кредитором другого лица (должника) отвечать за исполне-
ние последним его обязательства полностью или в части. Пору-
чительством могут обеспечиваться как существующие обяза-
тельства, так и обязательства, которые возникнут в будущем. 

Сторонами договора поручительства являются одна из сто-
рон основного обязательства (кредитор) и поручитель. Должник 
в этом договоре не участвует, хотя заключение договора поручи-
тельства (по требованию кредитора) организует именно он. До-
говор поручительства должен быть совершен в письменной 
форме. Иногда поручительство оформляется договором, заклю-
ченным путем обмена документами. Основанием привлечения 
поручителя к ответственности являются неисполнение или не-
надлежащее исполнение должником обязательства, обеспечен-
ного поручительством. 
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Банковская гарантия – это письменное обязательство банка, 
иного кредитного учреждения или страховой организации (га-
ранта), принятого на себя по просьбе другого лица (принципа-
ла), в силу которого гарант при наличии условий, предусмот-
ренных данным обязательством и по требованию кредитора 
принципала, должен уплатить последнему определенную де-
нежную сумму. 

Банковская гарантия характеризуется следующими  
чертами: 

- самостоятельностью, независимостью от обеспечиваемо-
го ею обязательства; 

- безотзывностью – гарант вправе отозвать гарантию толь-
ко в том случае, если в ней предусмотрена такая возможность; 

- непередаваемостью прав – кредитор может уступить 
третьему лицу право требования к гаранту лишь в том случае, 
если такая возможность предусмотрена в самой гарантии; 

- возмездностью – за выдачу гарантии принципал уплачи-
вает гаранту вознаграждение; 

- высокой степенью формализованности отношений – реа-
лизация прав и обязанностей участников договора банковской 
гарантии напрямую зависит от должного оформления сопутст-
вующих документов. 

 
5.4. Ответственность за нарушение обязательств 
Ответственность за нарушение обязательств – это обеспе-

чение государственным принуждением возложение предусмот-
ренных законом лишений на лицо, не исполнившее обязательст-
во или исполнившее его ненадлежащим образом. 

Ответственность за нарушение обязательств характеризу-
ется следующими чертами: 

- это всегда имущественная ответственность; 
- эта ответственность обеспечивается принуждением; 
- меры ответственности носят компенсационный характер, 

то есть направлены в первую очередь на возмещение затрат (по-
терь) потерпевшего, в то же время выполняют предупредитель-
ную функцию; 

- ответственность строится на началах юридического ра-
венства; 
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- вина субъекта, нарушившего обязательство, предполага-
ется (презумпция виновности), поэтому бремя доказательства 
своей невиновности лежит на нарушителе обязательства (общее 
правило); 

- по объему ответственности выделяется ответственность 
полная и ограниченная. Последняя - исключение из правил.  

Основанием ответственности за нарушение обязательства 
являются неисполнение и ненадлежащее исполнение  
обязательства. 

Условиями наступления ответственности выступают про-
тивоправность поведения должника, наличие отрицательных 
последствий в имущественной сфере должника, причинно-
следственная связь между этими обстоятельствами. 

Основные формы вины ответственности за нарушение обя-
зательств: 

- возложение ответственности (уплатить деньги, вернуть 
вещь и т. п.). Данная ответственность является дополнительным 
обременением должника, то есть не соизмеряемой с реальным 
ущербом; 

- лишение права (выселение нанимателя, использующего 
жилое помещение не по назначению, и т. п.). 

К мерам ответственности относятся также такие меры, как 
возмещение убытков, выплата неустойки, потеря суммы задатка, 
уплата процентов за использование чужих денежных средств и др. 

Лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее 
его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии 
вины, кроме случаев, когда законом или договором установлено 
иное. Лицо, нарушившее обязательство, предполагается винов-
ным. Если оно докажет отсутствие своей вины, то не будет не-
сти ответственность («нет вины – нет ответственности»). Одна-
ко возможна вина и при отсутствии вины. Так, по общему пра-
вилу лицо, нарушившее обязательство при осуществлении им 
предпринимательской деятельности, отвечает независимо отто-
го, виновно оно или нет. Это лицо освобождается от ответствен-
ности только в том случае, если докажет, что надлежащее ис-
полнение оказалось невозможным вследствие  
непреодолимой силы. 
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5.5. Прекращение обязательств 
Прекращение обязательств означает прекращение прав и 

обязанностей сторон. Все основания прекращения обязательств 
могут быть разделены на общие и специальные. 

К общим способам относятся: 
- исполнение обязательства (передача имущества, оказание 

услуги, уплата денег и т. п.), при условии, что исполнение явля-
ется надлежащим; 

- предоставление кредитору отступного, то есть взамен ис-
полнения кредитору передается имущество, уплачиваются день-
ги, выполняются другие работы и т. п. Предоставление отступ-
ного осуществляется на основании соглашения сторон; 

- зачет требований – это допустимо, если требования 
встречные, однородные и срок исполнения требований наступил 
либо не указан или определен моментом востребования. Для за-
чета достаточно заявления одной стороны; 

- новация, то есть соглашение сторон о замене существую-
щего между ними обязательства другим обязательством. Не до-
пускается новация обязательств по возмещению вреда, причи-
ненного жизни и здоровью, и по уплате алиментов; 

- прощение долга, то есть безвозмездное освобождение 
кредитором должника от лежащих на нем обязанностей. Проще-
ние долга допустимо, если оно не нарушает прав других лиц в 
отношении имущества кредитора; 

- совпадение кредитора и должника в одном лице (напри-
мер, в результате присоединения юридического лица – должника 
к юридическому лицу – кредитору; 

- невозможность исполнения, но при условии, что она вы-
звана обстоятельством, за которое ни одна сторона не отвечает 
(например, предмет обязательства погиб в результате действия 
непреодолимой силы); 

- ликвидация юридического лица прекращает все обяза-
тельства, в которых оно участвовало; 

- смерть гражданина, являющегося кредитором или долж-
ником, прекращает обязательство только в том случае, если обя-
зательство неразрывно связано с личностью этого кредитора или 
должника. Во всех других случаях права и обязанности участ-
ника обязательства переходят к его наследникам. 
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5.6. Виды договоров, связанных с передачей имущества  
К договорам, связанным с передачей имущества в собст-

венность, относятся договор купли-продажи, договор мены, до-
говор дарения, договор пожизненного содержания с  
иждивением. 

Договор купли-продажи – это соглашение, в силу которого 
одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в соб-
ственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязует-
ся принять этот товар и уплатить за него определенную денеж-
ную сумму (цену). Договор купли-продажи является консенсу-
альным, возмездным, двусторонним. 

Предметом договора купли-продажи является определен-
ное количество определенного товара. Договор считается за-
ключенным только в том случае, если стороны определили на-
именование товара и количество продаваемого товара. 

Цена товара устанавливается сторонами либо определяется 
по установленным правилам и, как правило, равна цене товара, 
продаваемого при аналогичных обстоятельствах. 

Срок передачи товара устанавливается сторонами или, при 
отсутствии договоренности, считается, что передача должна со-
стояться в разумный срок, то есть до тех пор, пока покупатель не 
утратит интереса к приобретению товара. 

Срок оплаты наступает непосредственно до или после пе-
редачи товара. Вместе с тем различают предварительную оплату, 
оплату в рассрочку, оплату через определенное время после пе-
редачи товара. 

Договор мены – это соглашение, в силу которого каждая из 
сторон обязуется передать в собственность другой стороне один 
товар в обмен на другой. 

Договор мены является возмездным, консенсуальным, дву-
сторонним. Договор мены сродни договору купли-продажи, при 
этом каждая сторона признается продавцом и покупателем. 

Предметом договора мены являются только вещи, при этом 
цена обмениваемых товаров предполагается равной. Если това-
ры признаются неравноценными, сторона, обязанная передать 
товар, цена которого ниже цены товара, предоставляемого в об-
мен, должна оплатить разницу. 

По общему правилу право собственности на обмениваемые 
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товары переходит к сторонам одновременно после исполнения 
обязательств передать товары обеими сторонами. 

По договору дарения одна сторона (даритель) намеренно 
безвозмездно представляет за свой счет имущественные выгоды 
другой стороне (одаряемому) с согласия последнего. Следует 
различать дарение и его получение по наследству. Договор даре-
ния всегда безвозмездный, может быть реальным, может быть 
консенсуальным. 

Дарение – это договор, поэтому не считается дарением без-
возмездное предоставление имущественных выгод в силу воз-
ложения обязанностей (выплата алиментов, возмещение внедо-
говорного вреда и т. п.). 

Даритель может: передать одаряемому в собственность 
свою вещь, обязательственное право требования к третьему ли-
цу; освободить одаряемого от его обязанности перед собой либо 
третьим лицом.  

Существенным условием договора дарения является его 
безвозмездность. 

Помимо дарения выделяют пожертвования – дарение вещи 
или права в общеполезных целях. Именно пожертвование наи-
более полно отвечает целям благотворительности. 

К договорам, опосредующим передачу имущества в собст-
венность, относится также договор ренты – соглашение, в силу 
которого одна сторона (получатель ренты) передает другой сто-
роне (плательщику ренты) в собственность имущество, а пла-
тельщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество пе-
риодически выплачивать ренту в виде определенной денежной 
суммы либо предоставления средств на его содержание в иной 
форме. 

 
5.7. Виды договоров, не связанных с передачей имущества 
К договорам, не связанным с передачей имущества, отно-

сятся договор аренды, договор найма жилого помещения, дого-
вор безвозмездного пользования (ссуды). 

Договор аренды – это соглашение, в силу которого арендо-
датель обязуется предоставить арендатору имущество за плату 
во временное владение  и пользование или во временное пользо-
вание. Сдача имущества в аренду является одним из проявлений 
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правомочия собственника по распоряжению принадлежащим 
ему имуществом. 

Договор аренды является возмездным, консенсуальным, 
двусторонним. 

Арендодателем может быть только собственник сдаваемого 
в аренду имущества или лицо, уполномоченное собственником. 

Предметом договора аренды являются индивидуально-
определенные непотребляемые вещи. 

Важное значение имеет срок аренды. Срок может опреде-
ляться в договоре, в этом случае досрочное прекращение дого-
вора возможно или по соглашению сторон, или на основании 
решения суда по требованию одной из сторон. Если срок аренды 
в договоре не определен, то договор считается заключенным на 
неопределенный срок. В этом случае любая из сторон вправе в 
любое время без объяснения причин отказаться от договора, 
предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при арен-
де недвижимости – за три месяца. Если по истечении установ-
ленного срока арендатор продолжает пользоваться арендован-
ным имуществом при отсутствии возражений арендодателя, до-
говор считается  возобновленным на тех же условиях на неопре-
деленный срок. 

Необходимым условием договора аренды является условие 
об арендной плате. Арендная плата устанавливается сторонами 
в различной форме: денежной, натуральной, путем предоставле-
ния арендатором различных услуг и т. д. 

Обязанностью арендодателя является передача имущества 
арендатору в состоянии, соответствующем условиям договора и 
назначению имущества. Обязанностью арендатора являются 
своевременное внесение арендной платы и возвращение по 
окончании договора арендованного имущества в том состоянии, 
в котором оно было получено, с учетом нормального износа или 
в состоянии, обусловленном договором. 

Договор найма жилого помещения – это соглашение, в силу 
которого одна сторона (наймодатель) обязуется предоставить 
другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во вла-
дение и пользование для проживания в нем. Договор найма жи-
лого помещения является консенсуальным, возмездным,  
двусторонним.  
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Наймодателем может быть собственник жилого помещения 
или управомоченное им лицо. В качестве нанимателя выступает 
только гражданин. Постоянно проживающие с ним граждане (не 
обязательно члены семьи) имеют равные с нанимателем права 
по пользованию жилым помещением.  

Предметом договора найма является жилое помещение, ко-
торое должно быть изолированным (квартира в многоквартир-
ном доме, жилой дом, часть квартиры или жилого дома, имею-
щая отдельный вход) и признано пригодным для всесезонного 
проживания. 

Договор заключается на определенный срок. Максималь-
ный срок договора не должен превышать пяти лет, при отсутст-
вии условия о сроке договор считается заключенным на пять 
лет. Краткосрочным договор признается, если он заключен на 
срок до одного года, долгосрочный заключается на срок от одно-
го года до пяти лет. По истечении срока договора наниматель 
имеет преимущественное право на заключение договора на но-
вый срок. 

Плата за жилое помещение устанавливается по соглаше-
нию сторон. Плата за жилое помещение вносится в сроки, уста-
новленные договором, а если сроки не установлены – ежемесяч-
но. Коммунальные платежи не включаются в плату за жилое по-
мещение (если договором не установлено иное) и вносятся на-
нимателем самостоятельно. 

Наймодатель обязан передать нанимателю во владение и в 
пользование свободное (юридически и фактически) жилое по-
мещение в состоянии, пригодном для проживания. Наниматель 
обязан своевременно вносить плату за жилое помещение и ос-
вободить помещение при прекращении договора. Наниматель 
обязан обеспечивать сохранность жилого помещения и поддер-
живать его в надлежащем состоянии. По общему правилу теку-
щий ремонт жилого помещения является обязанностью нанима-
теля, а капитальный – наймодателя.  

Договор найма жилого помещения заключается в простой 
письменной форме. 

Досрочное расторжение договора найма жилого помеще-
ния возможно: 

- по требованию нанимателя с согласия совладельцев – в 



 98 

любое время с письменным предупреждением наймодателя 
за три месяца; 
- в судебном порядке по требованию любой из сторон – ес-

ли помещение перестает быть пригодным для постоянного про-
живания или находится в аварийном состоянии; 

- в судебном порядке по требованию наймодателя – при 
просрочке внесения платежа (шесть месяцев - при долгосрочном 
договоре, два месяца – при краткосрочном договоре); при раз-
рушении или порче помещения, когда наниматель за это отвеча-
ет; с предварительным предупреждением нанимателя, если по-
мещение используется не по назначению или систематически 
нарушаются права и интересы соседей. 

Договор безвозмездного пользования (договор ссуды) – это 
соглашение, в силу которого одна сторона (ссудодатель) обязу-
ется передать или передает вещь в безвозмездное временное 
пользование другой стороне (ссудополучателю). 

Договор ссуды является безвозмездным, может быть кон-
сенсуальным (в этом случае – двусторонним), может быть ре-
альным (в этом случае – односторонним). 

Ссудодателем может быть собственник передаваемой в 
ссуду вещи или лицо, уполномоченное собственником. Предме-
том договора ссуды являются индивидуально-определённые не-
потребляемые вещи. Существенным условием договора ссуды 
является  его срок, согласованный сторонами. Если срок в дого-
воре не определен, договор считается заключённым на неопре-
деленный срок.  

В консенсуальном договоре обязанностью ссудодателя яв-
ляется передача вещи ссудополучателю в состоянии, соответст-
вующем условиям договора и ее назначению. Ссудодатель отве-
чает: 

- за недостатки переданной вещи, которые он умышленно 
или по грубой неосторожности  не оговорил при заключении до-
говора; 

- за вред, причиненный третьему лицу в результате исполь-
зования переданной ему вещи, если не докажет, что вред причи-
нен вследствие умысла или грубой неосторожности ссудополу-
чателя. 

Ссудополучатель обязан возвратить вещи после окончания 
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договора в том состоянии, в котором они были получены, с уче-
том нормального износа или в состоянии, обусловленном дого-
вором. Поскольку ссудополучатель получает вещь в безвозмезд-
ное пользование, закон возлагает на него все обязанности по со-
держанию вещи в исправном состоянии. 

Прекращение договора ссуды, помимо случаев отказа от 
договора, происходит: 

- в случае смерти гражданина – ссудополучателя или лик-
видации юридического лица – ссудополучателя. Смерть (ликви-
дация) ссудодателя не влечет прекращение договора; 

- при расторжении по требованию одной из сторон в случае 
существенного нарушения другой стороной своих обязанностей; 
в связи с обнаруженными недостатками вещи, о которых ссудо-
получатель не мог знать при заключении договора, в связи со 
случайной гибелью (повреждением) вещи, если ссудополучатель 
не несет риска случайной гибели. 

 
5.8. Внедоговорные обязательства 

К внедоговорным обязательствам относятся возмещение 
вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, компен-
сация морального вреда, обязательства вследствие неоснова-
тельного обогащения.  

Обязательство вследствие причинения вреда (деликтные 
обязательства) заключается в обязанности лица, причинившего 
вред имуществу гражданина или юридического лица, возмес-
тить причиненный вред в полном объеме. Причинитель вреда в 
этом обязательстве выступает должником, а потерпевшее лицо - 
кредитором. 

Основанием деликтного обязательства является вред, при-
чиненный личности или имуществу гражданина или имуществу 
юридического лица. Основной принцип обязательства вследст-
вие причинения вреда заключается в полном возмещении вреда 
лицом, его причинившим.  

Сторонами в обязательствах вследствие причинения вреда 
выступают граждане и юридические лица, Российская Федера-
ция, субъекты Российской Федерации, муниципальные образо-
вания. 

Причинение вреда является основанием возникновения де-
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ликтного обязательства в совокупности со следующими  
условиями: 

- противоправность действия (бездействия); 
- причинная связь между действием (бездействием) и при-

чинением вреда. 
Вместе с тем гражданское законодательство предусматри-

вает два случая причинения вреда правомерными действиями – 
в состоянии необходимой обороны и в состоянии крайней необ-
ходимости. 

Удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд обязы-
вает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред 
в натуре или возместить причинённые убытки – стоимость утра-
ченного имущества, а также упущенную выгоду. Это правило 
свидетельствует о содержании принципа полного возмещения 
вреда. 

В зависимости от степени вины потерпевшего и причине-
ния вреда, а также с учетом имущественного положения послед-
него закон допускает некоторые исключения из общего правила 
о полном возмещении вреда: 

- суд может уменьшить размер возмещения вреда, причи-
ненного гражданином, за исключением случаев, когда вред при-
чинен умышленно; 

- размер возмещения вреда должен быть уменьшен, если 
вред возник или увеличился из-за грубой неосторожности по-
терпевшего; 

- вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, воз-
мещению не подлежит; 

- при причинении вреда жизни и здоровью гражданина от-
каз в возмещении не допускается, даже при грубой неосторож-
ности потерпевшего; 

- вина потерпевшего не учитывается при возмещении до-
полнительных расходов, при возмещении вреда в связи со смер-
тью кормильца, а также при возмещении расходов на  
погребение; 

- в других случаях. 
Вред, причиненный жизни и здоровью гражданина, возме-

щается по общим правилам ответственности за причинение вре-
да с учетом высокой ответственности за жизнь и здоровье чело-
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века, за исключением следующих особенностей данного вида 
ответственности. Основание данного вида ответственности – 
причинение смерти, увечья, травмы, а также морального вреда  
обусловливает статус потерпевшего: им может быть только гра-
жданин. По действующим правилам возмещается не только вне-
договорный вред, но и вред, причиненный жизни и здоровью 
гражданина при исполнении определенных договоров. 

Объем возмещения вреда, причиненного повреждением 
здоровья, составляет: 

- утраченный потерпевшим заработок (доход), который он 
имел или мог иметь, и дополнительные расходы; 

- расходы на лечение; 
- дополнительное питание; 
- приобретение лекарств, протезирование; 
- посторонний уход, санаторно-курортное лечение; 
- приобретение специальных транспортных средств; 
- подготовка к другой профессии. 
При определенных обстоятельствах размер возмещаемого 

ущерба может быть увеличен либо снижен.  
Порядок выплат возмещения вреда, вызванного уменьше-

нием трудоспособности или смертью потерпевшего, предписан 
в виде ежемесячных платежей. По просьбе причинителя вреда и 
на основании решения суда платежи могут быть произведены 
единовременно, но не более чем за три года. Возмещение до-
полнительных расходов осуществляется по мере их несения по-
терпевшим. Суд может обязать причинителя вреда выплачивать 
эти суммы заранее, если необходимость несения в будущем до-
полнительных расходов документально обоснована  

Если гражданину причинен моральный вред (физические 
или нравственные страдания) действиями, нарушающими его 
личные неимущественные права либо посягающими на принад-
лежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в 
других случаях, предусмотренных законом, суд может возло-
жить на нарушителя обязанность денежной компенсации.  

Основное назначение данного вида обязательства – ком-
пенсация за нарушение  личных неимущественных прав и пося-
гательство на иные нематериальные блага (достоинство, честь, 
доброе имя, деловую репутацию и т. п.). 
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Законом может быть предусмотрено возмещение мораль-
ного вреда и при  нарушении прав имущественных, вытекающих 
из договора. 

Под моральным вредом понимаются нравственные или фи-
зические  страдания, причиненные действиями (бездействием), 
посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или 
в силу закона нематериальные блага или нарушающими его 
личные неимущественные права либо нарушающими имущест-
венные права гражданина. 

Компенсация морального вреда осуществляется независи-
мо от подлежащего возмещению имущественного вреда.  

В ряде случаев закон прямо указывает на возможность 
компенсации морального вреда независимо от вины  
причинителя: 

- причинение вреда жизни и здоровью гражданина источ-
ником повышенной опасности; 

- причинение вреда гражданину в результате его незакон-
ного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответст-
венности, незаконного применения к нему меры пресечения за-
ключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного 
привлечения к административной ответственности с примене-
нием наказания в виде ареста; 

- применение вреда распространением сведений, пороча-
щих честь, достоинство и деловую репутацию. 

В качестве единственного способа компенсации вреда за-
кон определяет денежную форму. Размер компенсации мораль-
ного вреда определяется в зависимости от характера причинён-
ных страданий, а также степени вины причинителя вреда. При 
определении размера компенсации вреда должны учитываться 
требования разумности и справедливости. Должно также учиты-
ваться и имущественное положение причинителя морального 
вреда. 

Обязательства вследствие неосновательного обогащения 
заключаются в следующем. Лицо, которое без законных основа-
ний приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет 
другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему 
неосновательно приобретенное или сбереженное имущество. 
Признаки обязательств вследствие неосновательного обогаще-
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ния: необходимо, чтобы одно лицо приобрело (сберегло) имуще-
ство за счет другого, то есть чтобы увеличение или сохранение в 
прежнем размере имущества на одной стороне явилось резуль-
татом соответствующего уменьшения на другой стороне, и нуж-
но, чтобы приобретение (сбережение) имущества одним лицом 
за счёт другого произошло при отсутствии к тому законных ос-
нований. 

Сторонами в обязательствах вследствие неосновательного 
обогащения могут выступать граждане, юридические лица, Рос-
сийская Федерация, субъекты Российской Федерации, муници-
пальные образования. 

Имущество, составляющее неосновательное обогащение 
приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему. В слу-
чае невозможности возвратить в натуре неосновательно полу-
ченное или приобретенное имущество приобретатель должен 
возместить потерпевшему действительную стоимость этого 
имущества на момент его приобретения, а также убытки, вы-
званные последующим изменением стоимости имущества. 

Вместе с тем закон дает исчерпывающий перечень случаев, 
при которых неосновательное обогащение не подлежит возврату. 
В частности, не может быть по этому основанию истребовано: 

- имущество, переданное во исполнение обязательства до 
наступления срока исполнения, если обязательством не преду-
смотрено иное; 

- имущество, переданное во исполнение обязательства по 
истечении срока исковой давности; 

- заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, 
пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни 
или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предостав-
ленные гражданину в качестве средства к существованию, при 
отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошиб-
ки, денежные суммы и иное имущество, предоставленное во ис-
полнение несуществующего обязательства, если приобретатель 
докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об от-
сутствии обязательства либо представило имущество в целях 
благотворительности. 
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5.9. Формы и порядок расчетов между субъектами 
предпринимательской деятельности 

Субъектами расчетных и кредитных отношений, вступаю-
щими в хозяйственные связи с предприятиями, являются кре-
дитные организации. Платежи осуществляются двумя способа-
ми – наличными и безналичными расчетами. Наиболее предпоч-
тительными являются безналичные расчеты.  

Списание денежных средств со счета осуществляется бан-
ком на основании распоряжения клиента. Без распоряжения 
клиента списание денежных средств, находящихся на счете, до-
пускается по решению суда, а также в случаях, установленных 
законом или предусмотренных договором между банком и кли-
ентом. 

Наличные и безналичные расчеты через банк осуществля-
ются на основании договора банковского счета. Субъектами та-
кого договора являются предприниматель – юридическое лицо 
или гражданин, и банк. Расчетные счета открываются коммерче-
ским организациям и гражданам, имеющим статус предприни-
мателя. Текущие счета открываются бюджетным организациям, 
а также обычно филиалам, представительствам, отделениям и 
другим обособленным подразделениям юридических лиц. Кре-
дитные организации имеют право открыть счета организациям, 
индивидуальным предпринимателям, а также частным нотариу-
сам, частным детективам и частным охранникам при предъявле-
нии ими свидетельства о постановке на учет в налоговые  
органы.  

Учреждение Банка России или кредитная организация не 
позднее следующего рабочего дня после получения от налогово-
го органа информационного письма извещают клиента о начале 
операций по вновь открытому счету. Договор банковского счета 
является бессрочным. 

Без распоряжения клиента списание средств с его счета 
возможно только по решению суда. Арест счета возможен только 
по решению суда и постановлению следственных органов. Взы-
скание на денежные средства и иные ценности, находящиеся на 
счетах и во вкладах или на хранении в кредитной организации, 
может быть обращено только на основании исполнительных до-
кументов.  
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Банк гарантирует тайну об операциях, счетах и вкладах 
своих клиентов. 

Договор банковского счета расторгается по заявлению  
клиента.  

Расчеты платежными поручениями. Платежное поручение 
представляет собой документ определенной формы, передавае-
мый клиентом в банк как поручение перечислить определенную 
сумму на счет указанного лица. Банк принимает платежное по-
ручение при наличии средств на счете плательщика, снимает 
деньги со счета и отправляет вместе с платежными поручениями 
в расчетно-кассовый центр (РКЦ). РКЦ снимает с корреспон-
дентского счета банка деньги и переводит на корреспондентский 
счет банка, где обслуживается клиент. Деньги, поступившие на 
корреспондентский счет банка, зачисляются на счет получателя. 

Платежные поручения заполняются в четырех экземплярах. 
На первом ставятся подписи и печать клиента-плательщика (он 
хранится в документах операционного дня банка-плательщика). 
Второй и третий экземпляры отправляются в банк-получатель, 
четвертый возвращается плательщику с банковской отметкой и 
выпиской со счета, подтверждающей списание денег. 

При поступлении денег банк-получатель выдает своему 
клиенту выписку, подтверждающую получение денег, и платеж-
ное поручение отправителя (третий экземпляр).  

В последнее время получила распространение новая форма 
расчетов посредством требования-поручения. Платежное требо-
вание-поручение представляет собой требование поставщика к 
покупателю оплатить на основании направленных ему расчет-
ных документов стоимость поставленной по договору продук-
ции, выполненных работ, оказанных услуг. Платежные требова-
ния-поручения выписываются на бланках установленной формы 
и вместе с документами об отгрузке и счетами направляются в 
банк покупателя. Банк передает документы плательщику, кото-
рый ставит на требовании-поручении свою печать на всех эк-
земплярах и передает их в банк. На основании этих  документов 
банк списывает средства со счета плательщика.  

Расчеты по аккредитиву. Аккредитив представляет собой 
денежное обязательство банка, выдаваемое им по поручению 
клиента в пользу его контрагента по договору, по которому банк, 
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открывший аккредитив (банк-эмитент), может произвести по-
ставщику платеж или предоставить полномочия другому банку 
совершать такие платежи. 

Для исполнения аккредитива получатель средств представ-
ляет в исполняющий банк документы, подтверждающие выпол-
нение всех условий аккредитива. Если банк, выставивший ак-
кредитив (банк-эмитент), по поручению плательщика (покупа-
теля) переводит средства в другой банк - банк поставщика, то 
для осуществления платежа в банке поставщика открывается 
отдельный балансовый счет «Аккредитивы». 

Аккредитив может быть предназначен для расчетов только 
с одним поставщиком. О закрытии аккредитива исполняющий 
банк должен поставить в известность банк-эмитент. 

Расчеты по инкассо. При расчетах по инкассо банк (банк-
эмитент) обязуется по поручению клиента осуществлять за счет 
клиента действия по поручению от плательщика и (или) акцепта 
платежа. При исполнении инкассового поручения банк обязан 
информировать лицо, от которого оно было получено, об отсут-
ствии какого-либо документа или несоответствии его инкассо-
вому поручению. В случае неустранения указанных недостатков 
банк вправе возвратить документы без исполнения. 

Документы плательщику должны быть предоставлены в 
той форме, в какой они были получены. Исключение составляют 
лишь отметки и надписи банков, которые были сделаны в связи 
с оформлением инкассовой операции. В случае, если документы 
следует оплатить сразу по их предъявлении, исполняющий банк 
должен сделать представление к платежу немедленно по полу-
чении инкассового поручения. В соответствии с банковскими 
правилами могут быть приняты и частичные платежи. Если же в 
банковских правилах это не оговорено, частичные платежи мо-
гут быть приняты только при наличии специального разрешения 
в инкассовом поручении. 

Полученные (инкассированные) суммы должны быть не-
медленно переданы исполняющим банком банку-эмитенту, ко-
торый обязан зачислить их на счет клиента. 

Расчеты чеками. Чек – один из видов ценных бумаг, который 
может быть использован для получения денег. По нему можно по-
лучить наличные деньги и осуществить безналичные расчеты. 
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Участники чековой формы расчетов - чекодатель (владелец 
счета), плательщик (банк), чекодержатель (получатель). 

Содержанием чека является письменное поручение банку 
уплатить соответствующую сумму чекодержателю. 

Чек должен иметь ряд обязательных реквизитов: наимено-
вание «чек», включенное в текст документа; поручение пла-
тельщику выплатить конкретную денежную сумму; наименова-
ние плательщика с указанием счета; указание валюты платежа; 
указание даты и места составления чека; подпись чекодателя. 
Отсутствие в документе любого из указанных реквизитов лиша-
ет его силы чека. 

1) Представлением чека в банк, обслуживающий чекодер-
жателя, на инкассо для получения платежа считается предъявле-
ние его к платежу. Зачисление средств по инкассированному че-
ку на счет чекодержателя производится после получения плате-
жа от плательщика.  

О неоплате чека чекодержатель должен известить своего 
индоссанта и чекодателя в течение двух рабочих дней, следую-
щих за днем совершения протеста или равнозначного ему акта. 

Отказ от оплаты чека в установленной законом форме дол-
жен быть совершен до истечения срока его предъявления. Чеко-
держатель в этом случае в течение шести месяцев вправе по 
своему выбору предъявить иск к одному или нескольким обя-
занным по чеку лицам, которые несут перед ним солидарную 
ответственность. 

Необходимо указать на ряд недостатков чековой формы 
расчетов: 

• на счете лица, выдавшего чек, может не оказаться нужной 
суммы, и чек будет возвращен неоплаченным; 

• у данного лица может вообще не быть счета, или чек мо-
жет быть неправильно заполнен, или подпись не совпадать, то-
гда банк возвращает чек с соответствующими отметками. 

В последнее время большую популярность приобретают бан-
ковские пластиковые карточки – это обобщающий термин, обозна-
чающий все виды карточек, служащих в целом в качестве безна-
личных расчетов и средства получения кредита, но различающихся 
по назначению, по набору оказываемых с их помощью услуг, по 
техническим возможностям и организациям, их выпускающим. 
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Банковский перевод. Это одна из форм безналичных рас-
четов, которая заключается в принятии на себя за вознагражде-
ние одной стороной (банком-эмитентом) по просьбе и за счет 
другой стороны (перевододателя) обязательства обеспечить вы-
плату определенной суммы денег через исполняющий банк в 
пользу конкретного лица-переводополучателя. В настоящее вре-
мя банковские переводы совершаются, как правило, либо в сис-
теме одного банка (например, переводы вкладов из одного отде-
ления Сбербанка в другое), либо в международных расчетах. 

 
5.10. Понятие и основные признаки инновационной  

деятельности 
Инновация (нововведение) – конечный результат иннова-

ционной деятельности, получивший реализацию в виде нового 
или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, 
нового или усовершенствованного технологического процесса, 
используемого в практической деятельности. Инновационная 
деятельность имеет узкоспециализированную направленность, 
поэтому ее характерными признаками являются создание и ис-
пользование интеллектуального продукта, доведение новых ори-
гинальных идей до реализации в виде готовой продукции  
на рынке. 

Первый признак характеризует содержание инновационной 
деятельности, которое основано на терминах «создание» и «ис-
пользование» интеллектуального продукта. Данное утверждение 
следует дополнить аргументом ведущих специалистов в этой 
сфере, точка зрения которых заключается в том, что изобретение 
можно и даже нужно рассматривать в качестве товара. 

Законодатель установил особенности такого вида продук-
ции, определяемые сущностью создаваемого и используемого 
интеллектуального товара. Например, произведения науки под-
чиняются требованиям законодательства об авторском праве. 
Этот продукт выражен идеальным товаром (в данном случае – 
произведение науки) в какой-то объективной форме, позволяю-
щей другим лицам ознакомиться с содержанием этого произве-
дения. Продукты, охраняемые государством как открытия и изо-
бретения, полезные людям, промышленные образцы, подчиня-
ются предписаниям патентного законодательства и считаются 
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созданными по факту их признания в качестве таковых компе-
тентным государственным органом.  

С одной стороны, продукцию интеллектуальной деятель-
ности можно использовать в качестве идеи (либо информации) 
при ее воплощении, а с другой, – продуктом интеллектуальной 
деятельности признается изготовленное изделие, в котором ис-
пользованы все признаки запатентованной полезной модели, 
включенные в формулу патента (изобретения, открытия).  

Характеристика инновационной деятельности позволяет 
сделать вывод о том, что она является предпринимательской, так 
как содержит необходимые элементы предпринимательства.  

В качестве субъектов инновационных правоотношений мо-
гут выступать физические и юридические лица. К физическим 
лицам – участникам правовых отношений в инновационной 
сфере можно отнести исследователей, изобретателей, конструк-
торов, технологов и иные творческие личности, которые разра-
батывают и реализуют нововведения в различных областях эко-
номики. Общественные объединения научных работников – на-
учные организации, осуществляющие  научную и (или) научно-
техническую деятельность, подготовку научных работников, 
также относятся к юридическим лицам. Это институты и под-
разделения НИОКР, подразделения учреждений высшего и про-
фессионального образования и иных организаций.  

Основными научными организациями являются академии 
наук РФ – Российская академия наук, Российская академия сель-
скохозяйственных наук, Российская академия медицинских наук 
и др. Специализированные органы и организации занимаются 
вопросами содействия становлению предпринимателей в науч-
но-технической и внедренческой сферах, координации иннова-
ционной деятельности, ее поддержки и финансирования. Эти 
организации могут быть постоянно действующими или создан-
ными для решения конкретной цели. 

К субъектам инновационной деятельности относятся и фи-
нансово-кредитные учреждения (в основном инновационные 
коммерческие банки и фонды, которые призваны стать основ-
ным источником финансирования нововведений). 

Объектом инновационной деятельности является «интеллек-
туальный продукт», созданный для удовлетворения запросов по-
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требителей, использование которого приносит доход или дает по-
ложительный социальный эффект.  

К интеллектуальному продукту относится следующая про-
дукция: 

1) научно-техническая продукция фундаментального харак-
тера (открытия, гипотезы, теории, концепции, модели); 

2) научно-техническая – продукция прикладного характера 
(изобретения, проекты, опытные образцы новой техники, новые 
изделия); 

3) продукция информатики (программный продукт, радио- и 
телепрограммы и др.); 

4) продукты культуры. 
Входящие в состав интеллектуального продукта отдельные 

виды продукции можно классифицировать по признаку наличия у 
них правовой охраны. Основой такой классификации является 
степень новизны. Различают два уровня новизны: совершенно но-
вый интеллектуальный продукт, который до этого не был известен 
в научно-технической сфере, и уже известный в мире интеллекту-
альный продукт, в который введены новые компоненты. 

Право автора на изобретение, научную идею, разработки, 
новое изделие, новую технологию и т. п. является интеллектуаль-
ной собственностью, которая охраняется государством. Для защи-
ты этой собственности создана система экономических, социаль-
ных, правовых методов и средств. Существует три основных типа 
защиты интеллектуальной собственности: патент, авторское пра-
во, товарный знак. Эти документы наделяют его обладателя ис-
ключительным монопольным правом на пользование интеллекту-
альной собственностью.  

К неохраняемым результатам интеллектуальной деятельно-
сти относятся такие объекты, которые в соответствии с Законода-
тельством РФ изъяты из состава объектов, включенных в катего-
рию охраняемых:  

• научные теории и математические методы; 
• научные принципы и факты; 
• методы выполнения умственных операций. 
ГК РФ вводит в действие основополагающие положения 

предпринимательской деятельности: равенство экономических 
отношений субъектов предпринимательской деятельности: разде-
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ление и неприкосновенность собственности; организационно-
правовые формы предпринимательской деятельности; механизм 
создания, реорганизации и прекращения деятельности коммерче-
ских и некоммерческих организаций; обеспечение восстановления 
нарушенных прав; имущественная ответственность организаций и 
индивидуальных предпринимателей и т. п. Все эти положения 
можно с успехом использовать и в инновационной сфере.  

Охрана исключительных прав обеспечивается путем офици-
альной классификации полученного в процессе НИОКР интеллек-
туального продукта и выдачи его обладателю соответствующего 
охранного документа. Дальнейшее использование этого продукта 
зависит от лица, в руках которого находится охранный документ. 
Это лицо представляет интеллектуальный продукт другим пользо-
вателям в форме полной уступки исключительных прав или в 
форме представления временного и ограниченного права на поль-
зование по лицензионному договору. 

Исключительные права распространяются на все продукты 
инновационной деятельности. К ним следует отнести коммерче-
ские и другие знания, навыки, производственный опыт, полезную 
техническую, организационную или иную информацию, которая 
включается в понятие ноу-хау. Эта информация имеет действи-
тельную или потенциальную коммерческую ценность, поэтому 
для организаций и юридических лиц она является служебной и 
коммерческой тайной. 

 
5.11. Рассмотрение экономических споров 

Арбитражный суд – единственный в Российской Федерации 
государственный орган, имеющий право рассматривать и разре-
шать в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом 
экономические споры между юридическими лицами, а также ме-
жду гражданами, осуществляющими предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица и имеющими ста-
тус индивидуального предпринимателя. 

Первый уровень арбитражных судов – федеральные арбит-
ражные суды субъектов Российской Федерации: республик, краев, 
областей, городов федерального значения, автономной области, 
автономных округов, рассматривающие дела по первой инстанции 
и пересматривающие дела в порядке рассмотрения апелляций на 



 112 

не вступившие в законную силу решения. 
Второй уровень формируют десять федеральных арбитраж-

ных судов округов, каждый из которых является кассационной ин-
станцией по отношению к группе арбитражных судов, образую-
щих один судебный округ.  

Третий уровень представляет Высший Арбитражный Суд, 
который является высшим судебным органом по разрешению эко-
номических споров и других дел, рассматриваемых арбитражны-
ми судами, осуществляет судебный надзор за их деятельностью и 
дает разъяснения по вопросам судебно-арбитражной практики. 

Рассмотрение дел в первой инстанции. Установление под-
ведомственности споров арбитражному суду учитывает рыночный 
характер экономики. Действующий сегодня АПК называет все 
споры, рассматриваемые в арбитражном суде, экономическими. 

Субъектами споров могут быть: юридические лица, гражда-
не, осуществляющие предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица и имеющие статус индивидуально-
го предпринимателя; субъекты Российской Федерации, в случаях, 
установленных АПК и федеральными законами, – образования, не 
являющиеся юридическими лицами, граждане, не имеющие ста-
туса индивидуального предпринимателя (обжалование отказа в 
государственной регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя), иностранные организации, организации с ино-
странными инвестициями, международные организации, ино-
странные граждане, лица без гражданства, занятые предпринима-
тельской деятельностью. 

Арбитражные суды осуществляют правосудие путем разре-
шения экономических споров и иных дел, отнесенных к их компе-
тенции.  

В арбитражном судопроизводстве участвуют многие лица, 
которых закон называет по-разному: 

1. Лица, участвующие в деле: стороны (истец и ответчик); 
третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет 
спора; прокурор; государственные органы и органы местного са-
моуправления; иные органы, выступающие в защиту чужих инте-
ресов в силу возложенных на них законом функций; 

2. Лица, содействующие нормальному ходу разрешения спо-
ра: свидетели, эксперты, переводчики, представители в суде. 
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Предъявление иска. Иск является важным процессуальным 
средством защиты нарушенного или оспариваемого права, которая 
осуществляется путем предъявления иска и рассмотрения его по 
существу в заседании арбитражного суда. Предъявление иска про-
исходит путем подачи в суд искового заявления в письменном ви-
де с соблюдением требований АПК. В исковом заявлении заинте-
ресованное лицо излагает свое требование к другому лицу – от-
ветчику. Арбитражный суд, приняв исковое заявление, в процес-
суальном порядке проверяет законность и обоснованность мате-
риально-правового требования одного лица к другому. 

Общий срок рассмотрения арбитражных дел – два месяца со 
дня поступления искового заявления в арбитражный суд. 

Производство апелляционной инстанции. Согласно АПК 
правом на апелляцию наряду с участвующими в деле обладают 
иные лица, если обжалуемым судебным актом затронуты их права 
и обязанности. 

Апелляция подается на акт суда первой инстанции, не всту-
пивший в законную силу в течение месяца после его принятия. В 
порядке апелляции могут быть обжалованы любые решения ар-
битражных судов первой инстанции (кроме решений Высшего 
Арбитражного Суда (ВАС) РФ, которые могут быть пересмотрены 
только в надзорном порядке), а также определения этих судов, но 
только в случае прямого указания на данное обстоятельство  
в АПК. 

Арбитражный суд апелляционной инстанции вправе: оста-
вить решение суда без изменения, а жалобу – без удовлетворения, 
отменить решение полностью или в части и принять новое реше-
ние, отменить решение полностью или в части и прекратить про-
изводство по делу или оставить иск без рассмотрения полностью 
либо в части. Необходимо отметить одну особенность: апелляци-
онная инстанция не имеет права, отменив решение суда полно-
стью или в части, передать дело на новое рассмотрение в суд пер-
вой инстанции. Суд апелляционной инстанции вправе принять по 
результатам рассмотрения апелляции иное решение, чем то, на ко-
торое рассчитывало лицо, обратившееся с жалобой, поскольку для 
данной инстанции неприменимо правило о недопустимости пово-
рота к худшему. 

Срок рассмотрения жалобы на решение арбитражного суда, 
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не вступившего в законную силу, в апелляционной инстанции ус-
танавливается в один месяц со дня поступления ее в  
арбитражный суд. 

Кассационное производство. Кассационная жалоба – жало-
ба на решение или приговор суда, не вступивший в законную силу. 
Лицо может подать кассационную жалобу (если оно по закону 
имеет такое право) через суд, вынесший решение или приговор, 
либо непосредственно в кассационную инстанцию. 

Кассационная инстанция – это судебная инстанция, рассмат-
ривающая дела по кассационным жалобам и кассационным про-
тестам на решения и приговоры и по частным жалобам и частным 
протестам на определения судов первой инстанции и постановле-
ния суда, не вступившие в законную силу. Кассационной инстан-
цией является суд, вышестоящий по отношению к суду, вынесше-
му решение или приговор. 

Кассационная жалоба, как и апелляционная жалоба, может 
быть подана в течение месяца после вступления в законную силу 
решения или постановления арбитражного суда. 

Рассмотрение кассационной жалобы на решение арбитраж-
ного суда, вступившее в законную силу, и постановление апелля-
ционной инстанции должны осуществляться в месячный срок со 
дня поступления жалобы вместе с делом в федеральный арбит-
ражный суд округа. Кассационная жалоба подается через арбит-
ражный суд, принявший решение. 

Производство в порядке надзора. Это порядок пересмотра 
решений, приговоров, определений и постановлений судов первой 
инстанции, вступивших в законную силу, а также кассационных 
определений, которыми такие постановления оставлены без изме-
нения, отменены или изменены. 

Законность и обоснованность судебного акта, вступившего в 
законную силу, проверяются указанными в законе должностными 
лицами как по собственной инициативе, так и в связи с жалобами 
граждан, предприятий, учреждений, СМИ и т. д. 

Органом, рассматривающим протесты в порядке надзора, яв-
ляется Президиум ВАС РФ. По действующему законодательству 
возможность опротестования и пересмотра решений и постанов-
лений арбитражного суда в порядке надзора сроком не  
ограничена. 
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Исполнительное производство. Это заключительная стадия 
арбитражного процесса. На основании вступившего в законную 
силу решения арбитражным судом выдается исполнительный 
лист, обязательный к исполнению всеми организациями, учреж-
дениями, должностными лицами и гражданами на всей террито-
рии Российской Федерации. 

Арбитражный суд также выдает исполнительный лист на 
принудительное исполнение решений третейских судов. 

Исполнительный лист может быть предъявлен к исполнению 
не позднее шести месяцев после вступления решения в законную 
силу или окончания срока, установленного при отсрочке исполне-
ния решения, либо со дня вынесения определения о восстановле-
нии пропущенного срока для предъявления исполнительного лис-
та к исполнению. 

Порядок рассмотрения споров третейским судом. Третей-
ский суд - это негосударственный орган, рассматривающий граж-
данско-правовые споры по соглашению спорящих сторон. 

Третейский суд обладает рядом преимуществ, к которым от-
носятся, более высокая степень доверия сторон к назначаемым 
арбитрам, простота и оперативность процедуры разбирательства, 
относительно низкие судебные издержки. Все эти качества обес-
печивают третейским судам растущую популярность. 

Третейские суды играют важную роль среди «альтернатив-
ных» форм защиты прав и законных интересов организаций и 
граждан-предпринимателей. 

В настоящее время организация и деятельность третейских 
судов в России регулируются отдельными нормами арбитражного 
процессуального законодательства, а также актом специального 
характера Временным положением о третейском суде. 

На разрешение третейского суда может быть передан лишь 
возникший или могущий возникнуть спор, вытекающий из граж-
данских правоотношений и подведомственный арбитражному су-
ду в соответствии с законодательством. 

 

Вопросы для самопроверки 
1. Что понимается под сделкой? 
2. Как различаются сделки по форме? 
3. Что является основанием для признания сделки  

недействительной? 
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4. Какие сделки являются ничтожными? Оспоримыми? 
5. Что понимается под договором? 
6. В чем выражается принцип свободы договора? 
7. Что такое оферта? 
8. В какой форме может быть заключен договор, если зако-

ном для договоров данного вида не установлена определенная 
форма? 

9. С какого момента договор считается заключенным? 
10. Для чего существуют способы обеспечения обязательств? 
11. Что такое неустойка? 
12. Как определяется залог? 
13. Что понимается под поручительством? 
14. Что входит в содержание банковской гарантии? 
15. Что является основанием ответственности  

за нарушение обязательства? 
16. Возможна ли ответственность за нарушение обязательст-

ва при отсутствии вины лица, нарушившего обязательство? 
17. Что понимается под прекращением обязательств? 
18. Всегда ли допустимо прощение долга? 
19. При каком виде прекращения обязательств достаточно 

заявление одной стороны? 
20. С какого момента договор купли-продажи считается за-

ключенным? 
21. Считается ли дарением безвозмездное предоставление 

имущественных выгод в силу возложения обязанностей? 
22. При каких обстоятельствах возможно досрочное растор-

жение договора найма жилого помещения? 
23. Какие требования предъявляются к предмету договора 

найма жилого помещения? 
24. За что отвечает ссудодатель по договору ссуды? 
25. Укажите, в каких случаях происходит прекращение дого-

вора ссуды. 
26. Что относится к внедоговорным обязательствам? 
27. Раскройте понятие «деликатные обязательства». В чем 

они заключаются? 
28. Какими способами возмещается вред, причиненный жиз-

ни и здоровью гражданина при исполнении определенных дого-
воров? 
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29. Что следует понимать под моральным вредом? 
30. В какой форме компенсируется моральный вред? Кто оп-

ределяет размер компенсации? 
31. При каких случаях неосновательное обогащение не под-

лежит возврату? 
32. Что представляют собой расчеты по аккредитиву?  

По инкассо? 
33. Как происходят расчеты чеками? 
34. Какие операции с денежными средствами подлежат обя-

зательному контролю? 
35. Что является основаниями документального фиксирова-

ния информации об операциях с денежными средствами и другим 
имуществом?  

36. Какая деятельность называется инновационной и каковы 
ее признаки?  

37. Кто может выступать в качестве субъектов инновацион-
ных правоотношений? 

38. Какая продукция относится к интеллектуальному  
продукту? 

39. Какие объекты относятся к неохраняемым результатам 
интеллектуальной деятельности? 

40. Как обеспечивается охрана исключительных прав? 
41. Какой государственный орган вправе рассматривать эко-

номические споры между юридическими лицами и между инди-
видуальными предпринимателями? 

42. Как осуществляется производство апелляционной  
инстанции? 

43. Что включает в себя кассационное производство? Произ-
водство в порядке надзора? 

44. Что включает в себя стадия исполнительного  
производства? 

45. Какими полномочиями наделен третейский суд? 
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РАЗДЕЛ 6. 
ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
6.1. Судебные формы защиты прав предпринимателей 
Судебным органом конституционного контроля, самостоя-

тельно и независимо осуществляющим судебную власть посред-
ством конституционного судопроизводства, является Конститу-
ционный Суд РФ, который в соответствии со своей компетенци-
ей рассматривает четыре категории дел: 

4) разрешает дела о соответствии Конституции РФ феде-
ральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета 
Федерации, Государственной Думы, а также законов и иных 
нормативных актов субъектов РФ; 

5) рассматривает споры о соотношении компетенции меж-
ду федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов РФ; 

6) проверяет конституционность закона, примененного или 
подлежащего применению в конкретном деле; 

7) дает толкование Конституции РФ. 
Защита прав предпринимателей осуществляется с исполь-

зованием возможностей, заложенных: 
1) в процедуре рассмотрения жалоб на нарушение консти-

туционных прав и свобод; 
2) в процедуре рассмотрения дел о конституционности за-

кона, примененного или подлежащего применению в конкрет-
ном деле, по запросам судов. 

С запросом в Конституционный суд может обратиться лю-
бой суд, на любой стадии судопроизводства. Конституционные 
жалобы на нарушение конституционных прав и свобод граждан 
могут подаваться в Конституционный суд физическими и юри-
дическими лицами. 

Традиционной формой восстановления нарушенного или 
оспоренного права является обращение предпринимателей в суд 
(арбитражный или общий) с иском о защите своих прав и охра-
няемых законом интересов. 

Арбитражный суд, как указывалось выше, рассматривает 
экономические споры. 
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Суды общей юрисдикции рассматривают: 
1) споры о восстановлении прав по утраченным ценным 

бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам; 
2) заявления граждан и организаций на неправомерные 

действия и решения органа государственного управления и 
должностного лица; 

3) заявления лиц, считающих неправильными совершенные 
нотариальные действия или отказ в совершении нотариального 
действия. 

Суд общей юрисдикции рассматривает также споры, кото-
рые объединяют несколько исковых требований, одни из кото-
рых подведомственны суду общей юрисдикции, другие – арбит-
ражному суду, но разделение этих требований невозможно, спо-
ры с участием иностранных организаций и организаций с ино-
странными инвестициями. 

Истец, независимо от того, иностранный он или россий-
ский предприниматель, по своему усмотрению вправе избрать 
для разрешения конфликта суд арбитражный или общей юрис-
дикции. Выбора не может быть, если компетентный орган прямо 
определен международным соглашением или соглашением сто-
рон. Соглашение оформляется самостоятельным документом, но 
чаще включается отдельным пунктом в заключаемый договор. 

 
6.2. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей 
Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц возложено на нотариат путем совершения но-
тариальных действий от имени государства. Предмет нотари-
альной деятельности – бесспорные дела. Удостоверяя сделки, 
свидетельствуя верность копий документов, обеспечивая прину-
дительное исполнение бесспорного обязательства должника и 
совершая иные нотариальные действия, нотариусы не исполь-
зуют состязательную форму процесса и принцип публичности, а 
совершают нотариальные действия только единолично и уста-
навливают юридические факты на основании письменных дока-
зательств. 

Нотариальная защита осуществляется: 
1) посредством юридического подтверждения и закрепле-

ния гражданских прав в целях предупреждения их возможного 
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нарушения в будущем; 
2) посредством защиты уже нарушенного права. 
Исполнительная надпись представляет собой распоряже-

ние нотариуса о взыскании с должника причитающейся взыска-
телю определенной денежной суммы или какого-либо имущест-
ва, когда ответственность должника с бесспорностью вытекает 
из представленного документа. Исполнительная надпись обла-
дает силой исполнительного листа и совершается: 

1) по нотариально удостоверенным сделкам, связанным с 
получением денег, осуществлением возврата или передачи иму-
щества; 

2) по задолженностям, вытекающим из договоров найма 
жилых и нежилых помещений; 

3) по задолженностям, вытекающим из отношений, связан-
ных с авторским правом. 

Нотариусы вправе принимать в депозит денежные суммы и 
ценные бумаги должника, предназначенные для передачи креди-
тору. 

Споры могут рассматриваться не только арбитражным су-
дом, но и в порядке третейского разбирательства. Третейскому 
суду передается спор, который уже возник между сторонами, 
или спор, который может возникнуть в будущем при исполнении 
обязательств. Различают третейские суды, создаваемые для рас-
смотрения конкретного спора, и постоянно действующие тре-
тейские суды. В первом случае третейские суды создаются са-
мими сторонами, и их деятельность прекращается рассмотрени-
ем только данного конкретного спора. Постоянно действующие 
третейские суды могут создаваться при торговых палатах, бир-
жах, ассоциациях. Они являются организационно оформленны-
ми органами, позволяющими разрешить спорную ситуацию да-
же тогда, когда одна из сторон уклоняется от избрания третей-
ского судьи. 

При возникновении споров между предприятиями с ино-
странными инвестициями и международными объединениями, 
созданными на территории РФ, и их споры с другими субъекта-
ми права, споры, возникающие при осуществлении внешнетор-
говых и иных видов международных экономических связей, раз-
решаются Международным коммерческим арбитражным судом 
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при Торгово-промышленной палате РФ. При Торгово-
промышленной палате РФ функционирует Морская арбитраж-
ная комиссия, разрешающая споры, вытекающие из договорных 
и других гражданско-правовых отношений, возникающих из 
торгового мореплавания.  

Передача сторонами спора на рассмотрение третейского 
суда осуществляется: 

1) включением в договор специальной третейской  
оговорки; 

2) заключением самостоятельного соглашения о передаче 
спора на разрешение третейского суда. 

Оговорка о разрешении споров в определенном третейском 
суде является обязательной, и при ее отсутствии договор может 
быть признан недействительным. 

Стороны могут заключить соглашение о передаче спора на 
рассмотрение третейского суда на любой стадии процесса, пока 
не принято решение по делу. Решение третейского суда испол-
няется добровольно в установленный решением срок. Если ре-
шение добровольно не исполняется, вступает в силу процедура 
принудительного исполнения решений третейских судов. При-
нудительное исполнение производится на основании исполни-
тельного листа, выданного взыскателю после вступления реше-
ния в законную силу. 

 

Вопросы для самопроверки 
1. Какой судебный орган конституционного контроля само-

стоятельно и независимо осуществляет судебную власть посред-
ством конституционного судопроизводства? 

2. Какие категории дел, в соответствии со своей компетен-
цией, рассматривает  

3. Конституционный Суд РФ? 
4. Какие полномочия закреплены за Арбитражным судом? 
5. В чем состоят полномочия судов общей юрисдикции? 
6. В каких случаях истец не может выбирать по своему ус-

мотрению суд? 
7. Какие внесудебные формы защиты прав предпринимате-

лей вы знаете? 
8. Что является предметом нотариальной деятельности? 
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9. Как осуществляется нотариальная защита? Каковы права 
нотариуса? 

10. Какие виды третейских судов различают? 
11. Как осуществляется передача сторонами спора на рас-

смотрение третейского суда? 
 
Примерный перечень тем для рефератов и докладов 

 

1. Понятие, предмет, метод и источники предприниматель-
ского права. 

2. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. 
3. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

предпринимателей. 
4. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности. 
5. Перспективы и основные направления российского 

предпринимательства. 
6. Правовые основы приватизации государственного и му-

ниципального имущества. 
7. Правовое обеспечение конкуренции и ограничения мо-

нополистической деятельности. 
8. Реклама в предпринимательской деятельности. 
9. Правовое обеспечение качества товаров (работ, услуг). 
10. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 
11. Правовые основы инвестиционной деятельности. 
12. Правовое регулирование инновационной деятельности. 
13. Правовые основы бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской отчетности. 
14. Правовые основы аудиторской деятельности. 
15. Финансирование и кредитование предпринимательской 

деятельности. 
16. Правовые основы ценообразования. 
17. Правовое регулирование внешнеэкономической дея-

тельности. 
18. Предпринимательская деятельность и ее правовое 

обеспечение за рубежом. 
19. Защита прав предпринимателей. 
20. Гарантии осуществления предпринимательской дея-

тельности и ответственность предпринимателя. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 

1. Определение понятия предпринимательской дея-
тельности содержится в: 

А) Конституции РФ; 
Б) ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 
В) Гражданском кодексе РФ; 
Г) ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 
2. Данный признак предпринимательской деятельности 

не закреплен в ее легальном определении:  
А) сопряженность с риском;  
Б) инновационный характер;  
В) направленность на систематическое получение  

прибыли; 
Г) профессионализм;  
Д) самостоятельность. 
3. В предмет предпринимательского права не входят 

общественные отношения по: 
А) лицензированию отдельных видов деятельности; 
Б) поставке товаров; 
В) разбирательству спора в арбитражном суде;  
Г) поддержке конкуренции на товарном рынке.  
4. Система знаний о предпринимательском праве, исто-

рии становления и тенденциях его развития, отражает ас-
пект предпринимательского права как: 

А) отрасли российского законодательства;  
Б) отрасли права;  
В) науки. 
5. В дореволюционной России вместо термина «пред-

принимательское право» использовалось понятие: 
А) торговое право;  
Б) хозяйственное право;  
В) гражданское право. 
6. Основополагающие принципы предпринимательско-

го права закреплены главным образом в:  
А) Гражданском кодексе РФ;  
Б) соответствующих федеральных законах;  
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В) международно-правовых источниках;  
Г) Конституции РФ. 
7. К числу принципов предпринимательского права не 

относится: 
А) принцип свободы экономической деятельности; 
Б) принцип состязательности и равноправия сторон;  
В) принцип признания разнообразия форм собственности; 
Г) принцип поддержки конкуренции. 
8. Согласно этому принципу не допускается установле-

ние каких-либо препятствий для свободного перемещения 
товаров, услуг и финансовых средств: 

А) признания разнообразия форм собственности;  
Б) свободы экономической деятельности; 
В) единства экономического пространства; 
Г) государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 
9. Наиболее тесно предпринимательское право связано с: 
А) международным частным правом; 
Б) административным правом; 
В) гражданским правом; 
Г) арбитражно-процессуальным правом. 
10. Традиционно выделяют следующие формы государ-

ственного регулирования предпринимательской  
деятельности: 

А) косвенное; 
Б) обязательное; 
В) дополнительное; 
Г) рекомендательное; 
Д) прямое. 
11. К прямому государственному регулированию пред-

принимательской деятельности относится: 
А) лицензирование;  
Б) предоставление налоговых льгот;  
В) государственная регистрация субъектов предпринима-

тельской деятельности;  
Г) изменение таможенных ставок. 
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12. Обычаи делового оборота в предпринимательской 
деятельности применяются: 

А) в любой ситуации по решению сторон;  
Б) только по решению суда; 
В) при законодательно не урегулированном правоотношении;  
Г) при прямом указании законодательства. 
13. Акты высших органов судебной власти источника-

ми предпринимательского права: 
А) являются во всех случаях; 
Б) являются только по соглашению сторон; 
В) являются в некоторых областях предпринимательской 

деятельности;  
Г) не являются. 
14. Метод российского предпринимательского права: 
А) императивный метод, диспозитивный метод, а также их 

сочетание;  
Б) рекомендаций;  
В) императивный. 
15. Центральное место среди субъектов предпринима-

тельского права занимают: 
А) органы государственной власти и местного самоуправ-

ления; 
Б) индивидуальные предприниматели;  
В) некоммерческие организации;  
Г) коммерческие организации;  
Д) Высший Арбитражный Суд РФ; 
16. Юридические лица, созданные Российской Федера-

цией, субъектами РФ, муниципальными образованиями: 
А) не отвечают по их обязательствам; 
Б) несут по их обязательствам субсидиарную  

ответственность; 
В) несут по их обязательствам солидарную  

ответственность. 
17. По общему правилу при выступлении Российской 

Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в 
отношениях, регулируемых гражданским законодательст-
вом, к данным субъектам применяются нормы, определяю-
щие участие в таких отношениях: 
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А) физических лиц; 
Б) юридических лиц; 
В) коммерческих организаций; 
Г) некоммерческих организаций. 
18. Для осуществления предпринимательской деятель-

ности физическое лицо должно зарегистрироваться  
в качестве: 

А) предпринимателя без образования юридического лица; 
Б) регистрации не требуется;  
В) частного предпринимателя;  
Г) индивидуального предпринимателя. 
19. Признаком юридического лица — некоммерческой 

организации не является: 
А) наличие обособленного имущества;  
Б) наличие правоспособности;  
В) регистрация в установленном порядке;  
Г) нацеленность на извлечение прибыли в качестве основ-

ной цели своей деятельности. 
20. Учредители сохраняют обязательственное право в 

отношении имущества юридического лица, созданного в 
форме: 

А) общества с ограниченной ответственностью;  
Б) муниципального унитарного предприятия;  
В) благотворительного фонда;  
Г) объединения юридических лиц. 
21. К числу коммерческих организаций не относится: 
А) товарищество на вере; 
Б) производственный кооператив; 
В) общество с дополнительной ответственностью; 
Г) потребительский кооператив; 
Д) унитарное предприятие. 
22. Максимальное количество участников закрытого 

акционерного общества не может превышать: 
А) 15 участников;  
Б) 50 участников; 
В) 100 участников; 
Г) 500 участников; 
Д) количественных ограничений не установлено. 
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23. В обществе с ограниченной ответственностью  
образуется: 

А) уставный капитал; 
Б) складочный капитал; 
В) паевой фонд; 
Г) уставный фонд. 
24. В полном товариществе образуется: 
А) уставный фонд; 
Б) уставный капитал; 
В) складочный капитал; 
Г) паевой фонд. 
25. Не существует следующего вида правоспособности 

субъекта предпринимательского права: 
А) специальной;  
Б) исключительной; 
В) дополнительной; 
Г) ограниченной. 
26. Унитарные предприятия обладают:  
А) общей правоспособностью; 
Б) исключительной правоспособностью;  
В) ограниченной правоспособностью;  
Г) специальной правоспособностью. 
27. Некоммерческие организации обладают: 
А) ограниченной правоспособностью; 
Б) специальной правоспособностью; 
В) исключительной правоспособностью; 
Г) общей правоспособностью. 
28. Банки и иные кредитные организации обладают: 
А) общей правоспособностью;  
Б) исключительной правоспособностью;  
В) ограниченной правоспособностью;  
Г) специальной правоспособностью. 
29. Аудиторские организации обладают: 
А) исключительной правоспособностью;  
Б) ограниченной правоспособностью;  
В) специальной правоспособностью;  
Г) общей правоспособностью. 
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30. К учредительным документам юридического лица 
относится: 

А) выписка из первого собрания участников;  
Б) устав; 
В) решение о создании юридического лица;  
Г) правила внутреннего трудового распорядка. 
31. На основании только учредительного договора соз-

дается и действует: 
А) общество с ограниченной ответственностью; 
Б) полное товарищество; 
В) закрытое акционерное общество; 
Г) производственный кооператив. 
32. Юридическое лицо, созданное одним учредителем, 

действует на основании: 
А) общего положения об организации соответствующего 

вида; 
Б) учредительного договора;  
В) устава. 
33. Минимальный размер уставного капитала закрыто-

го акционерного общества составляет: 
А) 1000 МРОТ; 
Б) 10 тыс. МРОТ; 
В) 100 МРОТ; 
Г) 5000 МРОТ. 
34. Минимальный размер уставного капитала открыто-

го акционерного общества составляет: 
А) 10тыс. МРОТ; 
Б) 5000 МРОТ; 
В) 1000 МРОТ; 
Г) 100 МРОТ. 
35. Минимальный размер уставного фонда государст-

венного унитарного предприятия составляет: 
А) 1000 МРОТ; 
Б) 5000 МРОТ; 
В) 10 тыс. МРОТ. 
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36. Запрещено без согласия собственника делить и рас-
пределять по вкладам (долям, паям) имущество: 

А) полного товарищества; 
Б) открытого акционерного общества; 
В) общества с ограниченной ответственностью; 
Г) унитарного предприятия. 
37. Юридическое лицо считается созданным с момента: 
А) получения свидетельства о государственной  

регистрации; 
Б) подписания (утверждения) участниками учредительных 

документов; 
В) внесения соответствующей записи в единый государст-

венный реестр юридических лиц; 
Г) подачи документов для регистрации в уполномоченный 

орган. 
38. Государственную регистрацию субъектов предпри-

нимательской деятельности осуществляют органы: 
А) Федеральной антимонопольной службы; 
Б) Федеральной налоговой службы; 
В) Министерства экономического развития и торговли РФ; 
Г) Министерства юстиции РФ;  
Д) Министерства финансов РФ. 
39. Со дня представления документов регистрирующий 

орган обязан осуществить государственную регистрацию в 
срок не более чем: 

А) 5 рабочих дней;  
Б) 10 рабочих дней;  
В) 15 рабочих дней;  
Г) 30 рабочих дней. 
40. Основанием для отказа в государственной регистра-

ции не является: 
А) внесение изменений в учредительные документы лик-

видируемого юридического лица; 
Б) представление документов в ненадлежащий регистри-

рующий орган; 
В) нецелесообразность выбранной организационно-

правовой формы; 
Г) непредставление определенных законом необходимых 

документов. 
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41. Не существует реорганизации юридического лица в 
форме: 

А) выделения; 
Б) преобразования; 
В) разделения; 
Г) поглощения; 
42. Правопреемство в соответствии с разделительным 

балансом происходит при: 
А) преобразовании; 
Б) выделении; 
В) присоединении. 
43. Юридическое лицо не может быть ликвидировано: 
А) по решению суда; 
Б) по решению его учредителей (участников); 
В) по решению органа управления юридического лица;  
Г) в административном порядке. 
44. Кредитор реорганизуемого юридического лица не 

вправе от него потребовать: 
А) прекращения обязательства и возмещения убытков; 
Б) приостановления процесса реорганизации;  
В) досрочного исполнения обязательства и возмещения 

убытков. 
45. Срок предъявления требований кредиторов к лик-

видируемому юридическому лицу не может быть менее: 
А) 15 рабочих дней; 
Б) 1 месяца; 
В) 2 месяцев; 
Г) 3 месяцев. 
46. Действие ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» не распространяется на деятельность: 
А) по утилизации боеприпасов; 
Б) фармацевтическую; 
В) по перевозке морским транспортом пассажиров 
Г) нотариальную; 
Д) по производству авиационной техники. 
47. Срок действия лицензии не может быть менее: 
А) 1 года; 
Б) 3 лет; 
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В) 5лет; 
Г) 7 лет; 
Д) 10 лет. 
48. Лицензирующий орган по общему правилу должен 

принять решение о предоставлении лицензии в срок, не пре-
вышающий: 

А) 15 рабочих дней;  
Б) 30 дней;  
В) 60 дней;  
Г) 3 месяцев. 
49. Лицензия сохраняет юридическую силу в случае: 
А) ликвидации юридического лица; 
Б) реорганизации юридического лица в форме преобразо-

вания; 
В) прекращения действия свидетельства о государственной 

регистрации гражданина в качестве индивидуального предпри-
нимателя; 

Г) неуплаты лицензиатом в течение трех месяцев лицензи-
онного сбора. 

50. Действие лицензии может быть приостановлено на 
срок, не превышающий: 

А) 15 рабочих дней; 
Б) 30 дней; 
В) 6 месяцев; 
Г) 3 месяцев. 
51. Имущество на праве хозяйственного ведения закре-

пляется за: 
А) потребительскими кооперативами;  
Б) товариществами на вере;  
В) благотворительными фондами;  
Г) унитарными предприятиями. 
52. В соответствии с Гражданским кодексом РФ имуще-

ство на праве оперативного управления закрепляется за: 
А) казенным предприятием; 
Б) муниципальным унитарным предприятием; 
В) ассоциацией юридических лиц; 
Г) учреждением; 
Д) полным товариществом. 
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53. В учреждении товарной биржи могут участвовать: 
А) органы местного самоуправления; 
Б) индивидуальные предприниматели; 
В) инвестиционные фонды; 
Г) религиозные объединения. 
54. Самые общие положения о несостоятельности со-

держатся в: 
А) ФЗ от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности  

(банкротстве)»; 
Б) Гражданском кодексе РФ, части первой; 
В) ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных ор-

ганизаций». 
55. Должник признается несостоятельным (банкротом): 
А) общим собранием учредителей должника; 
Б) ликвидационной комиссией; 
В) арбитражным судом; 
Г) арбитражным управляющим. 
56. Банкротом не может быть признано: 
А) закрытое акционерное общество; 
Б) товарищество на вере; 
В) общество с дополнительной ответственностью; 
Г) казенное предприятие. 
57. Юридическое лицо считается не способным удовле-

творить требования кредиторов, если соответствующие обя-
зательства не исполнены в течение: 

А) 1 месяца с даты надлежащего исполнения;  
Б) 2 месяцев с даты надлежащего исполнения;  
В) 3 месяцев с даты надлежащего исполнения;  
Г) 6 месяцев с даты надлежащего исполнения. 
58. Гражданин считается не способным удовлетворить 

требования кредиторов, если соответствующие обязательст-
ва не исполнены им в течение: 

А) 1 месяца с даты надлежащего исполнения;  
Б) 2 месяцев с даты надлежащего исполнения;  
В) 3 месяцев с даты надлежащего исполнения;  
Г) 6 месяцев с даты надлежащего исполнения. 
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59. Дела о банкротстве рассматриваются по правилам: 
А) Арбитражного процессуального кодекса РФ;  
Б) Гражданского процессуального кодекса РФ;  
В) Кодекса РФ об административных правонарушениях; 
Г) Уголовно-процессуального кодекса РФ. 
60. Дело о банкротстве возбуждается, если требования к 

должнику — юридическому лицу в совокупности составля-
ют не менее: 

А) 10 тыс. руб.;  
Б) 10 тыс. МРОТ;  
В) 100 МРОТ;  
Г) 100 тыс. руб. 
61. Дело о банкротстве возбуждается, если требования к 

должнику — физическому лицу в совокупности составляют 
не менее: 

А) 10 тыс. руб.;  
Б) 10 тыс. МРОТ;  
В) 100 МРОТ;  
Г) 1000 руб.. 
62. Правом на обращение в суд с заявлением о призна-

нии должника банкротом не обладает: 
А) уполномоченный орган; 
Б) конкурсный кредитор; 
В) конкурсный управляющий;  
Г) должник. 
63. Участниками собрания кредиторов с правом голоса 

являются: 
А) представитель работников должника;  
Б) конкурсные кредиторы;  
В) представитель учредителя должника;  
Г) уполномоченные органы. 
64. Организация и проведение собрания кредиторов 

осуществляются: 
А) комитетом кредиторов; 
Б) уполномоченными органами; 
В) арбитражным управляющим; 
Г) арбитражным судом. 
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65. Реестр требований кредиторов ведет: 
А) арбитражный управляющий или реестродержатель; 
Б) арбитражный суд; 
В) конкурсные кредиторы; 
Г) уполномоченные органы. 
66. Арбитражный управляющий должен: 
А) иметь высшее юридическое образование; 
Б) не иметь административного взыскания; 
В) быть зарегистрирован в качестве индивидуального пред-

принимателя; 
Г) пройти стажировку не менее двух лет в качестве помощ-

ника арбитражного управляющего. 
67. Новеллой ФЗ 2002 г. «О несостоятельности (бан-

кротстве)» является процедура: 
А) внешнее управление; 
Б) финансовое оздоровление; 
В) наблюдение; 
Г) конкурсное производство. 
68. Меры по восстановлению платежеспособности не 

принимаются при процедуре: 
А) финансовое оздоровление; 
Б) внешнее управление; 
В) конкурсное производство. 
69. Первое собрание кредиторов происходит в ходе про-

цедуры: 
А) внешнее управление; 
Б) наблюдение; 
В) финансовое оздоровление; 
Г) конкурсное производство. 
70. В ходе процедуры наблюдения не осуществляется: 
А) анализ финансового состояния должника; 
Б) обеспечение сохранности имущества должника; 
В) составление графика погашения задолженности; 
Г) составление реестра требований кредиторов; 
Д) формирование конкурсной массы. 
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71. Вне очереди за счет конкурсной массы погашаются 
следующие обязательства: 

А) по выплате вознаграждения арбитражному  
управляющему; 

Б) вследствие причинения вреда жизни или здоровью; 
В) по выплате вознаграждений по авторским договорам; 
Г) по текущим коммунальным платежам; 
Д) по компенсации морального вреда. 
72. Требования по выплате выходных пособий погаша-

ются: 
А) вне очереди; 
Б) в.первую очередь; 
В) во вторую очередь; 
Г) в третью очередь. 
73. Мировое соглашение может быть заключено: 
А) непосредственно перед введением конкурсного  

производства; 
Б) при процедуре внешнего управления; 
В) на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве; 
Г) при процедуре финансового оздоровления. 
74. В ходе конкурсного производства решение о заключе-

нии мирового соглашения со стороны должника принимается: 
А) арбитражным судом; 
Б) уполномоченными органами; 
В) руководителем организации-должника; 
Г) конкурсным управляющим; 
Д) временным управляющим. 
75. При банкротстве ликвидируемого и отсутствующего 

должника применяется процедура: 
А) финансовое оздоровление; 
Б) конкурсное производство; 
В) внешнее управление; 
Г) наблюдение. 
76. Легальное определение конкуренции содержится в: 
А) Гражданском кодексе РФ; 
Б) Конституции РФ; 
В) Законе РСФСР «О конкуренции и ограничении монопо-

листической деятельности на товарных рынках»; 
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Г) Государственной программе демонополизации экономи-
ки и развития конкуренции на рынках Российской Федерации, 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 9 марта 
1994 г. 

77. Товаром по Закону РСФСР «О конкуренции и огра-
ничении монополистической деятельности на товарных 
рынках» признается: 

А) имущество, подлежащее отчуждению; 
Б) продукт деятельности; 
В) продукт деятельности (включая работы и услуги), пред-

назначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот; 
Г) имущественные права, предназначенные для введения в 

оборот. 
78. По общему правилу доминирующим признается по-

ложение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке 
определенного товара составляет не менее: 

А) 35%; 
Б) 45%; 
В) 51%; 
Г) 65%; 
Д)75%. 
79. Не может быть признано доминирующим положение 

хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке опреде-
ленного товара не превышает: 

А) 15%; 
Б) 25%; 
В) 35%; 
Г) 45%; 
Д)50%. 
80. Если доля хозяйствующего субъекта на рынке опре-

деленного товара составляет 35 - 65%, его положение: 
А) может быть признано доминирующим по решению ан-

тимонопольного органа; 
Б) по общему правилу признается доминирующим; 
В) не является доминирующим. 
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81. На рынке страховых услуг доминирующее положе-
ние субъекта определяется антимонопольным органом по 
согласованию с: 

А) Центральным банком РФ; 
Б) Министерством финансов РФ; 
В) Министерством экономического развития и торговли РФ; 
Г) согласования не требуется. 
82. На рынке банковских услуг доминирующее положе-

ние субъекта определяется антимонопольным органом по 
согласованию с: 

А) Центральным банком РФ; 
Б) Министерством финансов РФ; 
В) Министерством экономического развития и торговли РФ; 
Г) согласования не требуется. 
83. В настоящее время специализированным государст-

венным антимонопольным органом в России является: 
А) Государственный антимонопольный комитет; 
Б) Правительство РФ; 
В) Министерство экономического развития и торговли РФ; 
Г) Министерство РФ по антимонопольной политике и под-

держке предпринимательства; 
Д) Федеральная антимонопольная служба. 
84. Признаком монополистической деятельности не яв-

ляется: 
А) нарушение норм законодательства; 
Б) наступление вредных последствий; 
В) направленность на недопущение, ограничение; 
или устранение конкуренции; 
Г) возможность ее выражения в актах бездействия. 
85. Действия не являются монополистическими, если 

они противоречат: 
А) постановлениям Правительства РФ; 
Б) обычаям делового оборота; 
В) федеральным законам; 
Г) указам Президента РФ; 
Д) требованиям добропорядочности и справедливости. 
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86. Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении моно-
полистической деятельности на товарных рынках» выделяет: 

А) 2 вида монополистической деятельности; 
Б) 3 вида монополистической деятельности; 
В) 5 видов монополистической деятельности. 
87. Перечень конкретных проявлений монополистиче-

ской деятельности при злоупотреблении субъектом домини-
рующим положением на рынке: 

А) состоит из, 5 позиций; 
Б) состоит из 8 позиций; 
В) в Законе не названо ни одного конкретного проявления; 
Г) является открытым. 
88. Соглашения (согласованные действия) хозяйствую-

щих субъектов, в результате которых может иметь место не-
допущение, ограничение или устранение конкуренции: 

А) во всех случаях признаются неправомерными; 
Б) могут быть признаны правомерными, если возможность 

таких действий предусмотрена постановлением Правительства РФ; 
В) в исключительных случаях могут быть признаны право-

мерными по решению антимонопольного органа; 
Г) могут быть признаны правомерными, если возможность 

таких действий предусмотрена указом Президента РФ. 
89. Перечень форм недобросовестной конкуренции: 
А) состоит из 5 позиций; 
Б) состоит из 3 позиций; 
В) является открытым. 
90. Антимонопольный орган выдает хозяйствующим 

субъектам обязательные для исполнения: 
А) указания; 
Б) приказы; 
В) постановления; 
Г) предписания; 
Д) распоряжения. 
91. Требуется предварительное согласие антимонополь-

ного органа при слиянии и присоединении организаций, ес-
ли суммарная балансовая стоимость их активов превышает: 

А) 100 тыс. МРОТ; 
Б) 30 млн. МРОТ; 
В) 500 тыс. МРОТ; 
Г) 750 тыс. МРОТ. 
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92. Антимонопольный орган не вправе: 
А) привлекать хозяйствующих субъектов к административ-

ной ответственности; 
Б) привлекать должностных лиц федеральных органов ис-

полнительной власти к административной ответственности; 
В) устанавливать наличие доминирующего положения хо-

зяйствующего субъекта; 
Г) принимать решение о ликвидации коммерческих орга-

низации; 
Д) запрашивать и получать от хозяйствующих субъектов и 

органов исполнительной власти объяснения в письменной форме; 
Е) признавать недействительным договор, который не со-

ответствует антимонопольному законодательству. 
93. Доход, полученный в результате нарушения антимо-

нопольного законодательства, взыскивается в судебном по-
рядке: 

А) в пользу антимонопольного органа России; 
Б) в бюджет соответствующего субъекта РФ; 
В) в федеральный бюджет. 
94. Решение антимонопольного органа может быть об-

жаловано в судебном порядке в течение: 
А) 10 дней со дня принятия решения; 
Б) 1 месяца со дня принятия решения; 
В) 3 месяцев со дня принятия решения; 
Г) 6 месяцев со дня принятия решения. 
95. К признакам естественной монополии не относится: 
А) спрос на товар удовлетворяется эффективнее при отсут-

ствии конкуренции; 
Б) субъекты естественной монополии производят взаимо-

заменяемый товар; 
В) спрос на товар в меньшей степени зависит от изменения 

цены на этот товар; 
Г) по мере увеличения объема производства товара суще-

ственно понижаются издержки производства на единицу товара. 
96. К сферам деятельности субъектов естественных мо-

нополий не относится: 
А) железнодорожные перевозки; 
Б) услуги по передаче тепловой энергии; 
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В) автомобильные перевозки; 
Г) транспортировка газа по трубопроводам. 
97. Орган, осуществляющий государственное регулиро-

вание деятельности субъектов естественных монополий: 
А) Министерство финансов РФ; 
Б) Правительство РФ; 
В) Министерство экономического развития и торговли РФ; 
Г) Министерство РФ по антимонопольной политике и под-

держке предпринимательства; 
Д) Федеральная антимонопольная служба; 
Е) Федеральная служба по тарифам. 
98. Информация, распространяемая в устной форме, 

при наличии всех необходимых признаков рекламы: 
А) является рекламой; 
Б) не является рекламой; 
В) может быть признана рекламой в судебном порядке. 
99. Легальное определение рекламы не содержит такого 

признака рекламы, как: 
А) предназначенность для неопределенного круга лиц; 
Б) возможность распространения с помощью любых 

средств; 
В) возмездность предоставления рекламных услуг; 
Г) способствование реализации товаров, идей, начинаний. 
100. Юридическое или физическое лицо, являющееся 

источником рекламной информации, - это: 
А) рекламораспространитель; 
Б) рекламодатель; 
В) рекламопроизводитель. 
101. Контрреклама - это опровержение: 
А) недостоверной рекламы; 
Б) неэтичной рекламы; 
В) недобросовестной и заведомо ложной рекламы; 
Г) ненадлежащей рекламы. 
102. Распознаваемость рекламы без специальных зна-

ний или без применения технических средств: 
А) является специальным требованием к рекламе; 
Б) является общим требованием к рекламе; 
В) может являться общим требованием, в зависимости от 

способа распространения рекламы. 
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103. Требование наличия пометки «подлежит обяза-
тельной сертификации» при рекламе товаров, подлежащих 
обязательной сертификации: 

А) является специальным требованием; 
Б) вообще не является требованием; 
В) является общим требованием; 
Г) является общим требованием при распространении рек-

ламы с помощью телевизионного вещания. 
104. Не существует такого вида ненадлежащей рекламы: 
А) скрытой; 
Б) недобросовестной; 
В) неэстетичной; 
Г) недостоверной; 
Д) безнравственной. 
105. Реклама, которая дискредитирует юридических и 

физических лиц, не пользующихся рекламируемым товаром, 
является: 

А) недобросовестной; 
Б) неэтичной; 
В) ненадлежащей; 
Г) скрытой. 
106. К недобросовестной рекламе относится реклама, в 

которой: 
А) указана не соответствующая действительности цена то-

вара; 
Б) отсутствует часть существенной информации о товаре; 
В) приведены не соответствующие действительности ре-

зультаты исследований; 
Г) порочатся государственные символы России. 
107. Использование терминов в превосходной степени 

(«самый», «только», «лучший» и т. п.) является: 
А) неэтичной рекламой; 
Б) недобросовестной рекламой; 
В) заведомо ложной рекламой; 
Г) недостоверной рекламой; 
Д) ненадлежащей рекламой. 
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108. Использование в рекламе терминов в превосходной 
степени («самый», «только», «лучший» и т. п.): 

А) не запрещено законом; 
Б) может быть разрешено уполномоченным государствен-

ным органом; 
В) во всех случаях не допускается; 
Г) допускается, если справедливость такой превосходной 

степени возможно подтвердить документально. 
109. Реклама, в которой присутствуют не соответст-

вующие действительности сведения в отношении способа 
даты изготовления товара, является: 

А) заведомо ложной; 
Б) недобросовестной; 
В) скрытой; 
Г) недостоверной. 
110. При использовании рекламы в виде наложений, в 

том числе способом «бегущей строки» в телепрограммах, ее 
размер не должен превышать: 

А) 3% площади кадра; 
Б) 5% площади кадра; 
В) 7% площади кадра; 
Г) 10% площади кадра. 
111. В телепрограммах, не зарегистрированных в каче-

стве специализирующихся на сообщениях рекламного ха-
рактера, реклама не должна превышать: 

А) 15% эфирного времени; 
Б) 20% эфирного времени; 
В) 25% эфирного времени; 
Г) 35% эфирного времени. 
112. В радио- и телепрограммах допускается прерывать 

рекламой и совмещать с рекламой: 
А) детские и образовательные передачи; 
Б) религиозные передачи; 
В) художественные фильмы с согласия правообладателей; 
Г) передачи, продолжительность трансляции которых ме-

нее 15 минут. 
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113. Согласно законодательству реклама пива может 
распространяться: 

А) в виде мультипликационных фильмов; 
Б) в телепрограммах с 22 до 7 часов по местному времени; 
В) с использованием образов животных; 
Г) на первой и последней страницах и обложках журналов. 
114. Распространение рекламы разрешенного граждан-

ского оружия: 
А) допускается на общих основаниях; 
Б) запрещено; 
В) допускается только в специализированных печатных  

изданиях; 
Г) допускается в электронных СМИ после 22 часов по ме-

стному времени. 
115. При рекламе финансовых, страховых, инвестици-

онных услуг и ценных бумаг допускается: 
А) рекламировать ценные бумаги после регистрации про-

спектов их эмиссий; 
Б) гарантировать размеры дивидендов по простым имен-

ным акциям; 
В) не сообщать о несущественных условиях договора, если 

в рекламе раскрываются условия договора; 
Г) приводить количественную информацию, имеющую 

опосредованное отношение к рекламируемым ценным бумагам. 
116. Государственный контроль за соблюдением законо-

дательства РФ о рекламе возложен на: 
А) Правительство РФ; 
Б) Федеральное агентство по печати и массовым коммуни-

кациям; 
В) Федеральную службу по финансовому мониторингу; 
Г) Федеральную антимонопольную службу; 
Д) Министерство экономического развития и торговли РФ. 
117. Инновации, реализованные в виде технологически 

нового или усовершенствованного производственного мето-
да, - это: 

А) продуктовые инновации; 
Б) процессные инновации; 
В) инновации в сфере услуг. 
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118. Внедрение банковских пластиковых карт  - это 
А) продуктовые инновации; 
Б) процессные инновации; 
В) инновации в сфере услуг; 
Г) не является инновацией. 
119. Разработка и внедрение технологически усовер-

шентвованных продуктов: 
А) являются инновацией; 
Б) не являются инновацией; 
В) могут быть признаны инновацией в судебном порядке. 
120. К признакам технологически усовершенствованно-

го продукта не относится: 
А) улучшение качественных характеристик; 
Б) использование более высокоэффективных материалов, 

повышающих экономическую эффективность производства; 
В) эстетическое изменение продукта; 
Г) изменение одной или более технических подсистем ком-

плексной продукции. 
121. Центральное место среди объектов инновационной 

деятельности занимают: 
А) продукция информатики; 
Б) селекционные достижения; 
В) информационные ресурсы; 
Г) объекты патентных прав; 
Д) ноу-хау (секреты производства). 
122. Срок действия патента на промышленный образец 

составляет: 
А) 5 лет; 
Б) 10 лет; 
В) 15 лет; 
Г) 20 лет. 
123. Срок действия патента на изобретение составляет: 
А) 5 лет; 
Б) 10 лет; 
В) 15 лет; 
Г) 20 лет. 
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124. Срок действия патента на полезную модель  
составляет: 

А) 5 лет; 
Б) 10 лет; 
В) 15 лет; 
Г) 20 лет. 
125. Регистрацию изобретения, полезной модели, про-

мышленного образца и выдачу патента в настоящее время 
осуществляет: 

А) Федеральное агентство по промышленности; 
Б) Федеральная служба по интеллектуальной собственно-

сти, патентам и товарным знакам; 
В) Федеральное агентство по науке и инновациям; 
Г) Федеральная служба по финансовому мониторингу. 
126. К изобретениям, согласно Патентному закону РФ, 

относятся: 
А) технические решения, относящиеся к устройству; 
Б) программы для электронных вычислительных машин; 
В) научные теории и математические методы; 
Г) открытия. 
127. К условиям патентоспособности полезной модели 

не относится: 
А) новизна; 
Б) изобретательский уровень; 
В) промышленная применимость; 
Г) оригинальность. 
128. К условиям патентоспособности промышленного 

образца не относится: 
А) новизна; 
Б) изобретательский уровень; 
В) оригинальность. 
129. Право на получение патента на изобретение, соз-

данное работником в связи с выполнением им своих трудо-
вых обязанностей, принадлежит: 

А) работодателю во всех случаях; 
Б) работнику во всех случаях; 
В) работнику, если договором с работодателем не преду-

смотрено иное; 
Г) работодателю, если договором с работником не преду-

смотрено иное. 
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130. Сторонами по договору коммерческой концессии 
могут быть: 

А) только коммерческие организации; 
Б) любые субъекты гражданского права; 
В) любые юридические лица, а также индивидуальные 

предприниматели; 
Г) коммерческие организации и индивидуальные предпри-

ниматели. 
131. Договор коммерческой концессии на использова-

ние объекта, охраняемого патентным законодательством, 
подлежит регистрации в: 

А) органе, осуществившем государственную регистрацию 
правообладателя, а также в федеральном органе исполнительной 
власти в области патентов и товарных знаков; 

Б) органе, осуществившем государственную регистрацию 
правообладателя; 

В) федеральном органе исполнительной власти в области 
патентов и товарных знаков; 

Г) Министерстве юстиции РФ. 
132. Условия договора коммерческой концессии, со-

гласно которым правообладатель вправе определять цену 
продажи товара пользователем, являются: 

А) правомерными; 
Б) оспоримыми; 
В) ничтожными; 
Г) могут быть признаны недействительными только по ре-

шению суда. 
133. Условия договора коммерческой концессии, со-

гласно которым пользователь отказывается от получения по 
договорам коммерческой концессии аналогичных прав у 
конкурентов правообладателя, являются: 

А) правомерными; 
Б) оспоримыми; 
В) ничтожными. 
134. По требованиям, предъявляемым к пользователю 

как изготовителю продукции правообладателя, правообла-
датель: 

А) несет солидарную ответственность; 
Б) несет субсидиарную ответственность; 
В) не несет ответственности. 
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135. Если более длительный срок не предусмотрен дого-
вором коммерческой концессии, каждая из сторон вправе в 
одностороннем порядке отказаться от договора коммерче-
ской концессии, уведомив об этом другую сторону за: 

А) 1 месяц; 
Б) 2 месяца; 
В) 3 месяца; 
Г) 6 месяцев. 
136. Правообладатель вправе отказать в заключении 

договора коммерческой концессии на новый срок при усло-
вии, что он не будет заключать с другими лицами аналогич-
ные договоры в течение: 

А) 1 года; 
Б) 2 года; 
В) 3 года; 
Г) 5 лет 
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