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ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос о предпринимательском праве как самостоятельной 

отрасли права является традиционно дискуссионным. В учебном 

пособии описаны основные концепции регулирования 

предпринимательских отношений и научных взглядов на 

предпринимательское право как отрасль права, которые нашли 

отражение в научной и учебной литературе.  

Во-первых, представители взглядов на предпринимательское 

(хозяйственное) право как на самостоятельную отрасль права 

считают, что входящие в ее предмет общественные отношения 

должны регулироваться одной отраслью права. Позиция 

самостоятельности отрасли предпринимательского права 

отражена в работах В. В. Лаптева, В. К. Мамутова, В. С. 

Мартемьянова и других ученых.  

Во-вторых, высказываются мнения о комплексности данной 

отрасли, поскольку ее нормы призваны урегулировать 

разнородные общественные отношения. Так, Е. А. Губин и 

П. Г. Лахно отмечают, что предпринимательские отношения 

имеют сложное содержание и структуру. В. С. Белых также 

придерживается взгляда на предпринимательское право как на 

комплексную отрасль и указывает на то, что 

предпринимательское право представляет собой комплексное 

образование, сочетающее публично-правовые и частно-

правовые начала. 

В-третьих, представители цивилистической науки (А. Л. Ма-

ковский, С. А. Хохлов, Е. А. Суханов) отрицают возможность 

рассмотрения предпринимательского права в качестве 

самостоятельной отрасли права и считают, что в условиях 

рыночной экономики попытки объявить предпринимательское 

право самостоятельной правовой отраслью основаны на 

принципиальном отказе от деления права на частное и 

публичное, которое имело место в прежнем отечественном 

правопорядке и оформляло «плановое ведение хозяйства», а 

поэтому ни теоретически, ни практически неприемлемо в 
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условиях рыночной экономики. По их мнению, с которым мы 

полностью согласны, в регулировании предпринимательской 

деятельности частное и публичное право взаимодействует, но не 

«сливается» в некую новую «отрасль права» искусственно 

«объединяющую» юридически разнородные подходы1. 

Какие аргументы можно привести в обоснование и нашего 

мнения тоже: 

1. Предпринимательская деятельность по самой своей сути 
предполагает главенствующую роль частноправового 

регулирования, поэтому абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ прямо 

устанавливает, что отношения между предпринимателями или с их 
участием регулирует именно гражданское законодательство. 

Учитывая общие признаки, которыми отличаются (выделяются) 

имущественные отношения, входящие в предмет гражданского 
права, представляется, что отношения между предпринимателями 

или с их участием можно отнести к имущественным отношениям. 

2. Среди договорных обязательств по такому критерию как 
особенности гражданско-правового статуса участвующих в них 

лиц, выделяются и обособляются обязательства, связанные с 

осуществлением их сторонами предпринимательской 
деятельности. Субъекты этих обязательственных отношений – 

предприниматели – профессиональные участники имущественного 

оборота. С одной стороны, учитывая их профессионализм, закон 
(прежде всего ГК РФ) устанавливает для них некоторые особые 

правила (например, предусматривает повышенные требования в 

вопросах гражданско-правовой ответственности (п. 3 ст. 401 ГК 
РФ)), совокупность которых позволяет говорить о формировании 

на их основе профессионального предпринимательского оборота, 

т. е. соответствующих взаимосвязей предпринимателей 
(индивидуальных предпринимателей и коммерческих 

                                                             
1 Маковский А. Л, Хохлов С. А. Вводный комментарий к Гражданскому 

кодексу // Гражданское законодательство России: Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Основы гражданского законодательства Союза ССР 
и республик, Гражданский кодекс РСФСР. Вводный комментарий, 
алфавитно-предметный указатель / сост. О. Ю. Шилохвост. М, 1996. С. 11–
12; Сборник учебно-методических материалов по гражданскому праву / отв. 
ред. Е. А. Суханов. М., 2001. С. 8; Российское гражданское право : учебник. 
Т. 1 / отв. ред. Е. А. Суханов. М., 2010. С. 62. 
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организаций), являющихся составной частью единого 

гражданского оборота. Именно при осуществлении 
предпринимателями своих обязательств наиболее отчетливо 

проявляется действие таких принципов частного права как 

юридическое равенство товаровладельцев, их самостоятельность и 
инициатива (диспозитивность) в осуществлении принадлежащих 

им субъективных гражданских прав, свобода договора, исключение 

произвольного вмешательства публичной власти в частные дела, 
беспрепятственное осуществление гражданских прав. Именно 

поэтому участники предпринимательских правоотношений 

получают широкие возможности для самостоятельной организации 
товарообмена в рыночной экономике. С другой стороны, рыночная 

экономика предполагает определенное государственное (публично-

правовое) регулирование в установленных законом формах и 
пределах. Например, в соответствии с принципом свободы 

договора (ст. 421 ГК РФ) субъекты гражданских правоотношений, 

в том числе субъекты предпринимательских правоотношений, 
свободны в заключении договора, т. е. в выборе контрагента, в 

определении условий своего соглашения, в выборе той или иной 

«модели» договорных связей. По общему правилу исключается 
понуждение к заключению договора. Вместе с тем действие 

принципа свободы договора подвергается определенным 

ограничениям: например, лицо, осуществляющее 
предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, 

не имеет права отказаться от заключения публичного договора с 

потребителем при наличии возможности предоставить 
потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для 

него соответствующие работы (п. 3 ст. 426 ГК РФ). 

Как считают представители цивилистической науки, курс 
предпринимательского права имеет право на существование в 

качестве самостоятельной учебной дисциплины и в этом качестве 

предпринимательское право должно освещать комплексную, 
правовую регламентацию предпринимательского оборота. 

Комплексная правовая регламентация предпринимательского 

оборота представляет собой учет для предпринимательских 
правоотношений как гражданско-правовых норм, так и норм 

публичного права. 
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Предпринимательское право как учебная дисциплина – это 

система обобщенных сведений о предпринимателях, 
предпринимательской деятельности, предпринимательском 

обороте и их правовой регламентации. Имеет свою систему, в 

соответствии с которой курс делится условно на общую и 
специальную части. В общей части освещаются такие вопросы как: 

определение предпринимательских правоотношений, определение 

предпринимательской деятельности, правовое положение 
субъектов предпринимательской деятельности, в том числе 

особенности правового положения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и несостоятельность (банкротство) 
участников предпринимательских правоотношений; общие 

положения о вещных, обязательственных, корпоративных и 

интеллектуальных правах участников предпринимательских 
правоотношений. 

В специальной части учебной дисциплины 

«Предпринимательское право» освещаются вопросы, связанные с 
государственным регулированием предпринимательской 

деятельности, инвестиционной, оценочной и аудиторской 

деятельностью, а также с защитой прав субъектов 
предпринимательских правоотношений и их юридической 

ответственностью.  
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1 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО  

В СИСТЕМЕ ПРАВА 

Курс предпринимательского права имеет право на 

существование только в качестве самостоятельной учебной 

дисциплины. 

Абзац 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) устанавливает положение о том, что 

гражданское законодательство регулирует отношения между 

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность 

или с их участием. Анализ содержания текста абз. 3 и 1 ст. 2 ГК 

РФ позволяет выделить следующие признаки 

предпринимательской деятельности: 

1. Предпринимательская деятельность характеризуется 

самостоятельностью, которая выражается в том, что 

предпринимателям предоставляется возможность совершения 

инициативных юридических действий, т. е. самостоятельно 

использовать различные правовые средства для удовлетворения 

своих потребностей и интересов,  а именно: 

1) самостоятельность предпринимателей и их экономическая 

независимость закрепляются путем признания их юридического 

равенства с другими участниками гражданских правоотношений, 

что означает отсутствие административной или иной властной 

подчиненности одной стороны другой; 

2) самостоятельность и экономическая независимость 

предпринимателей, по общему правилу, исключает возникновение 

между ними или между предпринимателем и другим участником 

гражданских правоотношений каких-либо правоотношений 

помимо их согласованной общей воли; 

3) возможность для предпринимателей самостоятельно 

выбрать наиболее целесообразный для них вариант поведения 

(преобладание в гражданском праве диспозитивных предписаний). 

Такая свобода выбора предполагает инициативу субъектов 

гражданского оборота в достижении своих целей. Ее оборотной 

стороной является, по общему правилу, отсутствие чьей бы то ни 

было особой, в том числе государственной, поддержки в 

реализации частных интересов и несение самими 
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предпринимателями риска и всех иных последствий своих 

действий; 

4) имущественная самостоятельность определяется наличием у 

предпринимателя обособленного собственного имущества, 
которым предприниматель самостоятельно отвечает по своим 

долгам; 

5) показателем самостоятельности является выступление в 
гражданском обороте и в суде от своего имени. 

2. Предпринимательская деятельность сопряжена с риском, 
т. е. сам предприниматель несет риск и все иные последствия своих 

действий, а всякая поддержка, в том числе государственная, в 

реализации частных интересов предпринимателя и несении им 
риска и всех иных последствий своих действий отсутствует. В 

ст. 929 ГК РФ дается определение предпринимательского риска: 

предпринимательский риск – это риск убытков от 
предпринимательской деятельности из-за нарушения своих 

обязательств или изменения условий этой деятельности по 

независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе 
риск неполучения доходов. 

3. Предпринимательская деятельность направлена на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг. Получение 

прибыли, являясь основной целью предпринимателя, придает его 

деятельности коммерческий характер, который не утрачивается 
даже в том случае, если в результате получена не прибыль, а 

убыток. Вместе с тем, если получение прибыли как цель не 

ставится изначально, деятельность нельзя назвать 
предпринимательской, она не имеет коммерческого характера. С 

правовой точки зрения понятие «прибыль» определяется в 

бухгалтерском, налоговом законодательстве как конечный 
финансовый результат хозяйствующего субъекта. В соответствии 

со ст. 247 Налогового кодекса Российской Федерации прибылью 

для российских организаций признаются полученные доходы, 
уменьшенные на величину произведенных расходов. Четких 

количественных критериев систематичности в получении прибыли 

законодательством пока не выработано. Важно учитывать, поэтому 
то обстоятельство, что предприниматель ставит перед собой цель 
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не разового получения прибыли, а ее извлечение в качестве 

промысла, на постоянной основе. 
4. Предпринимательская деятельность осуществляется лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке (положения о государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей предусматриваются в 

Федеральном законе от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»1). Как считают некоторые ученые, буквальное 

толкование этого положения закона (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ) 

приводит к выводу о том, что если деятельность осуществляется 
лицами незарегистрированными в качестве лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, то она не является 

предпринимательской. Такой вывод представляется неверным, 
поскольку он противоречит положениям, установленным п. 4 ст. 23 

ГК РФ, ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», ст. 14.1 

КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации или без специального разрешения 

(лицензии)». 

5. Следует отметить, что в юридической литературе в качестве 
признака предпринимательской деятельности предлагается 

рассматривать такой признак, как профессионализм (автор 

О. М. Олейник). По мнению О. М. Олейник, данный признак 
состоит в следующем:  

а) ведение этой деятельности людьми, имеющими 

определенную квалификацию или информацию, необходимую для 
принятия и реализации решений; 

б) осуществление предпринимательской деятельности по 

определенным правилам и методикам. 
Считаем, что присутствие профессионализма в деятельности 

предпринимателя желательно, поскольку на практике 

предпринимательская деятельность не всегда осуществляется 
профессионально. Однако это не лишает деятельность 

квалификации в качестве предпринимательской. Поэтому такой 

                                                             
1 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей : федер. закон № 129-ФЗ от 8 августа 2001 г. // СЗ РФ. 

2001. № 33, ч. 1. Ст. 3431. 
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признак, представляется, следует рассматривать не в качестве 

обязательного, а в качестве факультативного признака 
предпринимательской деятельности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой предпринимательское право как 

учебная дисциплина? 

2. Перечислить признаки предпринимательской деятельности. 
3. Дать определение предпринимательского риска. 

4. Какими признаками характеризуется самостоятельность 

предпринимательской деятельности? 
5. Как определяется понятие «прибыль» с правовой точки 

зрения? 

6. Профессионализм как признак предпринимательской 
деятельности. 

 

 

 

2 УЧАСТНИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ  

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

2.1 Особенности правового положения индивидуальных  

предпринимателей 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

устанавливает общее правило о том, что гражданин имеет право 

заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя. Положения, 

касающиеся государственной регистрации гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя, устанавливаются 

Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»1. 

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя 

осуществляется по месту его жительства в срок не более чем три 

                                                             
1 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей : федер. закон № 129-ФЗ от 08.08.2001 // СЗ РФ. 2001. 

№ 33, ч. 1. Ст. 3431. 
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рабочих дня со дня представления в налоговый орган документов, 

исчерпывающий перечень которых предусмотрен законом. Прежде 

всего таким документом является заявление, подписанное 

заявителем по форме, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ; 

копия основного документа физического лица (если физическое 

лицо является гражданином РФ); документ об уплате 

государственной пошлины; справка о наличии (отсутствии) 

судимости и другие документы, указанные в перечне. При этом 

верность копии документа, представляемой при государственной 

регистрации, должна быть засвидетельствована в нотариальном 

порядке, за исключением случая, если заявитель представляет ее в 

налоговый орган непосредственно и представляет одновременно 

для подтверждения верности такой копии соответствующий 

документ в подлиннике, который возвращается заявителю при 

выдаче налоговым органом расписки. Государственная 

регистрация физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя не допускается, если не утратила силу его 

государственная регистрация в таком качестве или не истек год со 

дня принятия судом решения о признании его банкротом в связи с 

невозможностью удовлетворить требования кредиторов, связанные 

с ранее осуществляемой им предпринимательской деятельностью, 

решения о прекращении в принудительном порядке его 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, либо 

не истек срок, на который данное лицо по приговору суда лишено 

права заниматься предпринимательской деятельностью.  

По общим правилам ГК РФ к предпринимательской 
деятельности гражданина, осуществляемой без образования 
юридического лица, применяются правила ГК РФ, которые 
регулируют деятельность коммерческих организаций, если иное не 
вытекает из закона. Исходя из этого положения, считаем, что 
гражданско-правовая ответственность индивидуальных 
предпринимателей применяется по общим правилам ст. 56 ГК РФ, 
а именно: индивидуальный предприниматель отвечает по своим 
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, при этом 
положения ст. 24 ГК РФ об имущественной ответственности 
граждан применяться не должны, поскольку в гражданском 
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процессуальном законодательстве, устанавливающем перечень 
имущества граждан, на которое не может быть обращено 
взыскание (ст. 446 ГПК РФ), прямо указывается субъект – 
гражданин-должник, а в перечень имущества, на которое не может 

быть обращено взыскание, включается имущество, используемое 
для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности.  

Особенности правового положения индивидуального 
предпринимателя проявляются в основном при участии его в 
обязательственных правоотношениях. Так, в отличие от других 
участников обязательств, индивидуальный предприниматель имеет 
право на одностороннее изменение условий обязательства или 
односторонний отказ от исполнения обязательства в случаях, 
предусмотренных законом или договором. При этом 
вышеуказанное право индивидуального предпринимателя может 
быть обусловлено по соглашению сторон необходимостью 
выплаты определенной денежной суммы другой стороне 
обязательства. Кроме того, индивидуальный предприниматель 
может досрочно исполнить обязательство только в случаях, когда 
возможность исполнить обязательство до срока предусмотрена 
законом или условиями обязательства.  

Что касается других прав и обязанностей индивидуального 

предпринимателя, то следует указать, что индивидуальный 

предприниматель может быть управляющим залогом по договору 

управления залогом (п. 2 ст. 356 ГК РФ); по обязательствам, 

исполняемым индивидуальным предпринимателем, применение 

сложных процентов не допускается, если иное не предусмотрено 

законом или договором (п. 2 ст. 395 ГК РФ); индивидуальный 

предприниматель несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение независимо от вины, если иное не 

предусмотрено законом или договором (п. 3 ст. 401 ГК РФ); 

индивидуальный предприниматель не имеет права отказаться от 

заключения публичного договора при наличии возможности 

предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, 

выполнить работы, при необоснованном уклонении его от 

заключения публичного договора потребитель имеет право 

обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор и 

возмещении причиненных этим убытков (п. 3 ст. 426 ГК РФ, п. 4 
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ст. 445 ГК РФ); индивидуальный предприниматель, выступающий 

в качестве продавца  в договоре купли-продажи, обязан передать 

покупателю товар, соответствующий обязательным требованиям, 

предусмотренным законом или в установленном им порядке (п. 4 

ст. 469 ГК РФ); индивидуальный предприниматель в качестве 

арендодателя по договору проката имеет право взыскивать с 

арендатора задолженность по арендной плате в бесспорном 

порядке на основе исполнительной надписи нотариуса, но обязан 

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, сданного 

в аренду по договору проката (ст. 630, 631 ГК РФ); 

индивидуальный предприниматель имеет право быть стороной по 

договору коммерческой концессии (п. 3 ст. 1027 ГК РФ). 

2.2 Особенности банкротства индивидуальных  

предпринимателей 

Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей 

устанавливаются Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – ФЗ «О банкротстве»)1, который 

предусматривает важное правило о том, что к отношениям, 

связанным с банкротством индивидуальных предпринимателей 

применяются положения о банкротстве гражданина, с учетом 

особенностей, устанавливаемых ФЗ «О банкротстве», только для 

банкротства индивидуальных предпринимателей. 

При рассмотрении дела о банкротстве индивидуального 
предпринимателя применяются следующие процедуры: 1) 

реструктуризация долгов гражданина; 2) реализация имущества 

гражданина; 3) мировое соглашение. 
Заявление о признании гражданина банкротом принимается 

арбитражным судом при условии, что требования к нему 

составляют не менее чем пятьсот рублей и они (требования) не 
исполнены в течение трех месяцев с даты, когда должны быть 

исполнены. Кроме того, если речь идет об индивидуальном 

предпринимателе, то должно быть выполнено еще одно условие, а 
именно: индивидуальный предприниматель должен 

предварительно (не менее чем за пятнадцать календарных дней до 

дня обращения в арбитражный суд) опубликовать уведомление о 
                                                             

1 О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон № 127-ФЗ от 

26.10.2002 // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 



14 
 

намерении обратиться с заявлением о признании его банкротом 

путем включения этого уведомления в Единый федеральный 
реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. 

По результатам рассмотрения обоснованности заявления о 

признании гражданина банкротом арбитражный суд выносит одно 
из следующий определений: 

– о признании обоснованным указанного заявления и введении 

реструктуризации долгов; 
– о признании необоснованным указанного заявления и об 

оставлении его без рассмотрения; 

– о признании необоснованным указанного заявления и 
прекращении производства по делу; 

Если гражданин не соответствует требованиям для 

утверждения плана реструктуризации долгов арбитражный суд 

вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о 

признании его банкротом и введении процедуры реализации 

имущества гражданина. 

Участие финансового управляющего в деле о банкротстве 

гражданина является обязательным. Финансовый управляющий не 

позднее чем в течение десяти дней с даты завершения процедуры, 

которая применялась в деле о банкротстве гражданина, 

являющегося индивидуальным предпринимателем, включает в 

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сообщение о 

результатах соответствующей процедуры (отчет), в частности, 

сообщение по результатам реализации плана реструктуризации 

долгов должно содержать следующие сведения:  

1) даты вынесения судебных актов о введении и об окончании 

реструктуризации долгов гражданина;  

2) размер требований кредиторов в соответствии с реестром 

требований кредиторов, общая сумма погашенных в ходе 

процедуры требований по каждой очереди требований;  

3) сведения о дате проведения собрания кредиторов и 

принятых им решениях по результатам реализации плана 

реструктуризации долгов гражданина, о резолютивной части 

судебного акта по результатам реструктуризации долгов 

гражданина;  
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4) сведения о количестве работников, бывших работников 

должника, имеющих включенные в реестр требований кредиторов 

требования о выплате выходных пособий и об оплате труда.  

Сообщение по результатам реализации имущества гражданина, 

являющегося индивидуальным предпринимателем, должно 

содержать следующие сведения:  

1) даты вынесения судебных актов о введении и о завершении 

реализации имущества гражданина;  

2) размер требований кредиторов в соответствии с реестром 

требований кредиторов на дату закрытия реестра требований 

кредиторов, общая сумма удовлетворенных в ходе реализации 

имущества требований по каждой очереди требований;  

3) сведения о стоимости активов, не включенных в 

конкурсную массу; о результатах оценки имущества должника;  

4) сведения о дате проведения собрания кредиторов и 

принятых им решениях по результатам реализации имущества, о 

резолютивной части судебного акта по результатам реализации 

имущества;  

5) сведения о количестве работников, бывших работников 

должника, которые имеют включенные в реестр требований 

кредиторов требования о выплате выходных пособий и об оплате 

труда. 

Если гражданином не представлен план реструктуризации 

долгов, собранием кредиторов не одобрен план реструктуризации 

долгов, арбитражным судом отменен план реструктуризации 

долгов, то тогда арбитражный суд принимает решение о 

признании гражданина банкротом и о введении реализации 

имущества должника. С момента принятия арбитражным судом 

решения о признании индивидуального предпринимателя 

банкротом и о введении реализации имущества гражданина 

утрачивает силу государственная регистрация гражданина в 

качестве индивидуального предпринимателя.  

Следует отметить то обстоятельство, что на дату принятия 

решения арбитражного суда о введении реализации имущества 

прекращается статус индивидуального предпринимателя, 

следовательно, в процедуре – «реализация имущества гражданина» 

бывший индивидуальный предприниматель представляет собой 
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гражданина (физическое лицо), поэтому, учитывая положения 

ст. 213.25 ФЗ «О банкротстве», из конкурсной массы исключается 

имущество, на которое не может быть обращено взыскание в 

соответствии со ст. 446 ГПК РФ. Кроме того, по мотивированному 

ходатайству гражданина арбитражный суд имеет право исключить 

из конкурсной массы имущество гражданина, доход от реализации, 

которого существенно не повлияет на удовлетворение требований 

кредиторов, при этом общая стоимость имущества гражданина, 

которое исключается из конкурсной массы, не может превышать 

десять тысяч рублей. 

Конкурсную массу составляет все имущество гражданина, 

имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о 

признании гражданина банкротом и введении реализации 

имущества, а также выявленное или приобретенное после даты 

принятия указанного решения. 

Имущество индивидуального предпринимателя-должника или 

гражданина, который прекратил деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя, но денежные обязательства и 

обязанность по уплате обязательных платежей, которые возникли в 

результате осуществления им предпринимательской деятельности, 
предназначенное для осуществления таким гражданином 

предпринимательской деятельности, подлежит продаже в порядке, 

установленном в отношении продажи имущества юридического 
лица в ст. 139 ФЗ «О банкротстве». Что касается банкротства 

граждан, то в ст. 213.26 ФЗ «О банкротстве», которая называется 

«Особенности реализации имущества гражданина», 
предусматривается правило, в соответствии с которым финансовый 

управляющий обязан представить в арбитражный суд положение о 

порядке, об условиях и о сроках реализации имущества 
гражданина, которое должно соответствовать правилам продажи 

имущества должника, установленным ст. 110, 111, 112, 139 ФЗ «О 
банкротстве». 

Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом: 

– в течение пяти лет с даты завершения процедуры реализации 

имущества гражданина или прекращения производства по делу о 

банкротстве в ходе такой процедуры не может быть 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя; 
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– в течение пяти лет с вышеуказанной даты не имеет права 

осуществлять предпринимательскую деятельность, занимать 

должности в органах управления юридического лица, иным 

образом участвовать в управлении юридическим лицом; 

– в течение десяти лет с вышеуказанной даты не имеет права 

занимать должности в органах управления кредитной организации,  

иным образом участвовать в управлении кредитной организацией. 

2.3 Организационно-правовые формы коммерческих  

организаций 

Для рассмотрения вопроса об особенностях правового 

положения коммерческих организаций как важнейших участников 

предпринимательских отношений считаем необходимым 

рассмотреть некоторые общие положения, касающиеся 

юридических лиц. 

Во-первых, необходимо рассмотреть классификацию 

юридических лиц. 

Первая классификация: в ней юридические лица различаются 

по видам прав, которыми обладают учредители (участники) по 

отношению к юридическому лицу: 

– юридические лица, на имущество которых их учредители 

имеют вещные права (прежде всего, право собственности): 

государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

учреждения; 

– юридические лица, в отношении которых их учредители 

(участники) имеют корпоративные (членские) права: 

корпоративные организации, их исчерпывающий перечень 

установлен законом (п. 1 ст. 65.1 ГК РФ). 

Вторая классификация: критерием деления юридических лиц в 

этой классификации является цель деятельности юридического лица: 

– коммерческие организации – это юридические лица, 

преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности. Перечень организационно-правовых форм 

коммерческих организаций установлен законом (ГК РФ) 

исчерпывающим образом; 
– некоммерческие организации – это юридические лица, не 

имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
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деятельности и не распределяющие полученную прибыль между 

участниками. Исчерпывающий перечень организационно-правовых 
форм некоммерческих организаций  также установлен ГК РФ. 

Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую 

доход деятельность, если это предусмотрено их уставом лишь для 
достижения целей, ради которых они созданы. 

Третья классификация: корпоративные и унитарные 

юридические лица: 
– юридические лица, учредители (участники) которых 

обладают правом участия (членства) в них и формируют их 

высший орган, являются корпоративными юридическими лицами 
(корпорациями). Их перечень исчерпывающим образом установлен 

в ГК РФ; корпорациями могут быть и коммерческие и 

некоммерческие организации; 
– юридические лица, учредители которых не становятся их 

участниками и не приобретают в них прав членства, являются 

унитарными юридическими лицами. Их перечень также является 
исчерпывающим и установлен ГК РФ; унитарные юридические 

лица могут быть и коммерческими и некоммерческими 

организациями. 
Положения о правосубъектности юридического лица 

установлены в ст. 49 ГК РФ. 

Правоспособность и дееспособность юридического лица 
возникают одновременно с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о его создании 

и прекращаются в момент внесения в указанный реестр сведений о 
его прекращении. 

Виды правосубъектности юридического лица 

1. Универсальная (общая) правосубъектность – это 
способность юридического лица иметь гражданские права и нести 

гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых 

не запрещенных законом видов деятельности. Общая 
правосубъектность закреплена ГК РФ почти за всеми 

коммерческими организациями, за исключением:  
1) унитарных предприятий-не собственников, поскольку они 

создаются публичными собственниками для строго определенных 

целей;  
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2) организаций, для которых специальная правосубъектность 

определена законом с целью их сосредоточения лишь на одном, 

специальном виде коммерческой деятельности (например,  банки, 

страховые организации);  

3) организаций, которые не получили специального 

разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов 

деятельности, требующих государственного лицензирования. 

Перечень лицензируемых видов деятельности определяется 

Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»1; 

4) организаций, которые не имеют членства в саморегулируемо 

организации или не получили свидетельства саморегулируемой 

организации о допуске к определенному виду работ;  

5) организаций, учредители которых вправе установить 

перечень видов деятельности, которыми только и может 

заниматься создаваемое ими юридическое лицо, или прямо 

исключить для него возможность осуществления отдельных видов 

деятельности («самоограничение» правосубъектности). Такая 

коммерческая организация сама должна оповещать своих 

контрагентов об имеющихся у нее ограничениях 

правосубъектности.  

2. Специальная (целевая) правосубъектность – это способность 

юридического лица иметь только такие гражданские права, 

которые соответствуют целям деятельности, предусмотренным в 

ею учредительном документе, и нести связанные с этой 

деятельностью обязанности. Целевая правосубъектность 

закреплена ГК РФ за всеми некоммерческими организациями. 

Одним из главных признаков юридического лица как 

участника гражданских правоотношений является наличие у него 

обособленного имущества, которым оно отвечает по своим 

обязательствам. Исходя из этого положения законодатель 

устанавливает первое общее правило о гражданско-правовой 

ответственности юридического лица, которое заключается в том, 

что юридическое лицо отвечает по своим обязательствам, т. е. за их 

неисполнение или ненадлежащее исполнение всем 

                                                             
1 О лицензировании отдельных видов деятельности : федер. закон 

№ 128-ФЗ от 08.08.2001 // СЗ РФ. 2001. № 33, ч. 1. Ст. 3430. 
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принадлежащим ему имуществом, за исключением частного и 

казенного учреждений, которые отвечают по своим обязательствам 

находящимися в их распоряжении денежными средствами. 

Имущество юридического лица должно быть обособленным и 

имеет свой состав, например, имущество хозяйственного 

товарищества и общества состоит из вкладов учредителей 

(участников), а также из имущества, которое производится и 

приобретается хозяйственным товариществом или обществом в 

процессе деятельности; имущество производственного 

кооператива состоит из имущественных паевых взносов членов 

кооператива. 
В соответствие с правилами, установленными Федеральным 

законом «Об исполнительном производстве»1 (далее – ФЗ «Об 
исполнительном производстве) взыскание на имущество 
должника – юридического лица по исполнительным документам 
обращается в первую очередь на его денежные средства в рублях и 
иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на 
счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных 
организациях, кроме денежных средств должника, которые 
находятся на счетах: торговом, клиринговом, залоговом и 
номинальном. При отсутствии или недостаточности у 
юридического лица – должника денежных средств в рублях 
взыскание обращается на его денежные средства в иностранной 
валюте.  

Если у должника отсутствуют денежные средства или их 
недостаточно, тогда взыскание обращается на какое-либо иное 
имущество, которое должно принадлежать ему на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления, кроме имущества, изъятого из оборота, а также 
имущества, на которое в соответствии с законом не может быть 
обращено взыскание. Например, не может быть обращено 
взыскание на принадлежащее религиозным организациям 
имущество богослужебного назначения, перечень которого 
определяется в порядке, установленном законом о свободе совести 

                                                             
1 Об исполнительном производстве : федер. закон № 229-ФЗ от 

02.10.2007 // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. 
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и о религиозных объединениях1. Не может быть обращено 
взыскание на денежные средства, составляющие доли других 
участников договора инвестиционного товарищества в общем 
имуществе товарищей, если выделяется доля товарища в общем 
имуществе товарищей для обращения на нее взыскания по долгам 
этого товарища в соответствии с Федеральным законом «Об 
инвестиционном товариществе»2.  

Не может быть обращено взыскание на особо ценное 

движимое имущество, закрепленное за бюджетным учреждением 

собственником этого имущества или приобретенного бюджетным 

учреждением за счет средств собственника имущества бюджетного 

учреждения и на любое недвижимое имущество, независимо от 

оснований его поступления в оперативное управление учреждения 

и за счет каких средств оно было приобретено. Не может быть 

обращено взыскание на особо ценное движимое имущество и 

недвижимое имущество, которые закреплены за автономным 

учреждением собственником этого имущества или были 

приобретены автономным учреждением за счет средств, 

выделенных собственником имущества автономного учреждения.   

Второе общее правило о гражданско-правовой ответственности 

юридического лица заключается в том, что учредитель (участник) 

юридического лица или собственник его имущества не отвечает по 

обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не 

отвечает по обязательствам учредителя (участника) или 

собственника, кроме случаев, предусмотренных ГК РФ или другим 

законом. В качестве исключения можно указать следующие 

случаи:   

– участники хозяйственного товарищества солидарно несут 

субсидиарную ответственность своим имуществом по 

обязательствам товарищества; 

– члены производственного кооператива несут по 

обязательствам кооператива субсидиарную ответственность в 

размерах и в порядке которые предусмотрены законом о 

                                                             
1 О свободе совести и о религиозных объединениях : федер. закон 

№ 125-ФЗ от 26.09.1997 // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465.   
2 Об инвестиционном товариществе : федер. закон № 335-ФЗ от 

28.11.2011 // СЗ РФ. 2011. № 49, ч. 1. Ст. 7013.   
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производственных кооперативах, а также уставом конкретного 

кооператива;  

– собственник имущества казенного предприятия несет 

субсидиарную ответственность по обязательствам такого 

казенного предприятия при недостаточности его имущества; 

– собственник имущества казенного учреждения несет 

субсидиарную ответственность по его обязательствам при 

недостаточности денежных средств казенного учреждения; 

– собственник имущества частного учреждения несет 

субсидиарную ответственность по его обязательствам при 

недостаточности денежных средств;    

– члены крестьянского (фермерского) хозяйства несут по его 

обязательствам субсидиарную ответственность; 

– члены потребительского кооператива солидарно несут 

субсидиарную ответственность по его обязательствам, но в 

пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из 

них;  

– члены ассоциации (союза) отвечают по ее обязательствам, 

если законом или уставом ассоциации (союза) предусмотрена 

субсидиарная ответственность ее членов; 

– участники общества, не полностью оплатившие доли, по 

обязательствам общества, должны нести солидарную 

ответственность в пределах стоимости неоплаченной доли каждого 

из участников; 

– акционеры, не полностью оплатившие акции по 

обязательствам акционерного общества, должны нести солидарную 

ответственность в пределах неоплаченной части стоимости 

принадлежащих им акций; 

– если доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью оплачены не денежными средствами, а иным 

имуществом, то участники общества и независимый оценщик 

солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам 

общества в случае недостаточности его имущества в пределах 

суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в 

уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной 

регистрации общества с ограниченной ответственностью; 
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– если в уставный капитал акционерного общества внесены не 

денежные средства, а иное имущество, то акционер, который 

осуществил такую оплату, и независимый оценщик солидарно 

несут субсидиарную ответственность по обязательствам 

акционерного общества в случае недостаточности его имущества в 

пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, 

внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента 

государственной регистрации акционерного общества; 

– собственник имущества бюджетного учреждения при 

недостаточности имущества учреждения несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам бюджетного учреждения 

вследствие причинения вреда гражданам; 

– собственник имущества автономного учреждения при 
недостаточности имущества учреждения несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам автономного учреждения 

вследствие причинения вреда гражданам. 
В действующем российском гражданском законодательстве все 

коммерческие организации разделяются на коммерческие 

корпоративные организации (корпорации) и коммерческие 
унитарные организации. 

Для всех коммерческих организаций характерны некоторые 

общие признаки: 
1) учредители (участники) коммерческих корпораций 

обладают правом участия (членства) в них и формируют их 

высший орган; 
2) права и обязанности участников корпорации 

устанавливаются не только в ГК РФ, но могут быть предусмотрены 

и другими законами (например, ФЗ «Об акционерных обществах»1, 
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»2, ФЗ «О 

производственных кооперативах»3, ФЗ «Об обществах с 

                                                             
1 Об акционерных обществах : федер. закон № 208-ФЗ от 26.12.1995 // 

СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1.    
2 О сельскохозяйственной кооперации : федер. закон № 193-ФЗ от 

08.12.1995 // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4870.    
3 О производственных кооперативах : федер. закон № 41-ФЗ от 

08.05.1995 // СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2321.   
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ограниченной ответственностью»1) или учредительными 

документами корпорации; 
3) управление в корпорации: высшим органом корпорации 

является общее собрание ее участников, в корпорации образуется 

единоличный исполнительный орган (директор, председатель 
и т. п). В качестве единоличного исполнительного органа 

корпорации может выступать как юридическое лицо, так и 

физическое лицо. В корпорации может быть образован 
коллективный исполнительный орган (правление, дирекция и т. п.) 

в случаях, предусмотренных ГК РФ, другим законом или уставом 

корпорации. Так, например, исполнительным органом 
производственного кооператива является председатель, правление 

как коллегиальный исполнительный орган образуется в том случае, 

если его образование предусмотрено законом или уставом 
кооператива (ст. 106.4 ГК РФ). В хозяйственном партнерстве 

образуется единоличный исполнительный орган партнерства 

(генеральный директор, президент и др.) (ст. 18 ФЗ «О 
хозяйственных партнерствах»2). Наряду с исполнительными 

органами в корпорации в случаях, предусмотренных ГК РФ, 

другим законом или уставом корпорации, может быть образован 
коллегиальный орган управления (наблюдательный или иной 

совет), который должен контролировать деятельность 

исполнительных органов корпорации; 
4) корпорации являются собственниками своего имущества; 

5) корпорации отвечают по своим обязательствам всем 

принадлежащим им имуществом.    

Характеристика отдельных организационно-правовых форм 

коммерческих  корпоративных организаций. 

Хозяйственный товарищества и общества. Общие признаки: 

1) хозяйственные товарищества и общества представляют 

собой коммерческие корпоративные организации с разделением на 

доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) 

капиталом; 

                                                             
1 Об обществах с ограниченной ответственностью : федер. закон № 14-

ФЗ от 08.02.1998 // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785.   
2 О хозяйственных партнерствах : федер. закон № 380-ФЗ от 

03.12.2011 // СЗ РФ. 2011. № 49. Ст. 7058.  
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2) имущество хозяйственного товарищества или общества 

принадлежит на праве собственности хозяйственному 

товариществу или обществу; 

3) вкладом учредителя (участника) хозяйственного 

товарищества или общества в его имущество могут быть вещи, 

доли (акции) в уставном (складочном) капитале другого 

хозяйственного товарищества или общества, денежные средства, 

подлежащие денежной оценке, исключительные права, 

государственные и муниципальные облигации; 

4) участники хозяйственного товарищества или общества 

вправе: 

– участвовать в управлении делами корпорации;  

– получать информацию о деятельности корпорации и 

знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 
– обжаловать решение органов корпорации, если они влекут 

гражданско-правовые последствия; 

– требовать возмещения убытков, причиненных корпорации;  
– оспаривать совершенные корпорацией сделки, если сделки 

совершены действующим от имени юридического лица без 

доверенности органом юридического лица в ущерб интересам 
юридического лица и требовать применения последствий их 

недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок хозяйственного 
товарищества или общества;  

– принимать участие в распределении прибыли товарищества 

или общества; 
– в случае ликвидации хозяйственного товарищества или 

общества получать часть имущества, которое осталось после 

расчетов с кредиторами либо его стоимость; 
– обратиться в суд с требованием об исключении другого 

участника (учредителя) из хозяйственного товарищества или 

общества (за исключением публичного акционерного общества); 
5) участник хозяйственного товарищества или общества 

обязан: 

– не разглашать конфиденциальную информацию о 
деятельности хозяйственного товарищества или общества; 
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– участвовать в образовании имущества хозяйственного 

товарищества или общества; 
– участвовать в принятии решений, без которых хозяйственное 

товарищество или общество не может продолжать свою 

деятельность и для принятия которых его участие необходимо; 
– не совершать действия, заведомо направленные на 

причинение вреда хозяйственному товариществу или обществу, а 

также действия (бездействие), которые существенно затрудняют 
или делают невозможным достижение целей, для которых 

создавалось хозяйственное товарищество или общество; 

– вносить вклады в уставный (складочный) капитал и вклады в 
иное имущество хозяйственного товарищества или общества. 

6) хозяйственное товарищество или общество одного вида 

может быть преобразовано в хозяйственное товарищество или 
общество другого вида или в производственный кооператив; 

7) хозяйственное товарищество или общество не может быть 

реорганизовано в некоммерческую организацию и унитарную 
коммерческую организацию; 

8) учредительный договор хозяйственного товарищества и 

устав общества должны содержать сведения о фирменном 
наименовании и месте нахождения. 

Отличия хозяйственного товарищества от хозяйственного 

общества: 
1) хозяйственное общество может быть создано одним лицом, 

хозяйственное товарищество не может быть создано одним лицом, 

поскольку оно действует на основании учредительного договора, 
который заключается его учредителями (участниками) и ими всеми 

подписывается; 

2) участниками (учредителями) полного товарищества и 
полными товарищами в товариществе на вере могут быть 

индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, а 

участниками (учредителями) хозяйственного общества могут быть 
граждане, юридические лица, публично-правовые образования; 

3) хозяйственное товарищество может создаваться в 

организационно-правовой форме полного товарищества или 
товарищества на вере, а хозяйственное общество может 

создаваться в организационно-правовой форме общества с 

ограниченной ответственностью или акционерного общества; 
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4) учредительным документом хозяйственного товарищества 

является учредительный договор, а учредительными документами 
хозяйственного общества является устав; 

5) управление в хозяйственном товариществе осуществляется 

по общему согласию всех участников, а в хозяйственном обществе 
высшим органом является общее собрание его участников, к 

исключительной компетенции которого относятся вопросы, 

предусмотренные ГК РФ, другим законом и учредительным 
документом общества, в частности: 

а) изменение размера уставного капитала общества;  

б) распределение прибыли и убытков общества;  
6) участники хозяйственного товарищества, за исключением 

вкладчиков, солидарно несут субсидиарную ответственность по 

обязательствам товарищества своим личным имуществом, 
участники общества не отвечают по его обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах 

стоимости принадлежащих им долей. 
Хозяйственное партнерство отнесено ГК РФ к числу 

коммерческих корпоративных организаций, поэтому все общие 

положения о них, предусмотренные ГК РФ, регулируют и 

деятельность хозяйственных партнерств, а все особенности 

правового положения хозяйственного партнерства, прав и 

обязанностей его участников определяются Федеральным законом 

«О хозяйственных партнерствах»1: 

1. Хозяйственным партнерством признается созданная двумя 

или более лицами коммерческая организация, в управлении 

деятельностью, которой принимают участие не только участники 

партнерства, но и другие лица в пределах и в объеме, 

предусмотренных соглашением об управлении партнерством, 

следовательно, управлять деятельностью партнерства могут не 

только участники партнерства, но и лица, не являющиеся 

участниками партнерства. Кроме того, партнерство не может быть 

создано одним лицом, а только двумя или более лицами.  

                                                             
1 О хозяйственных партнерствах : федер. закон № 380-ФЗ от 

03.12.2011 // СЗ РФ. 2011. № 49. Ст. 7058.   
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2. Участниками партнерства могут быть граждане и (или) 

юридические лица, т. е. коммерческие и некоммерческие 

организации. 

3. Участники хозяйственного партнерства не отвечают по 

обязательствам партнерства и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью хозяйственного партнерства, в пределах сумм 

внесенных ими вкладов.  

4. Хозяйственное партнерство отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, но в законе 

содержатся определенные правила, касающиеся обращения 

взыскания на принадлежащие партнерству исключительные права 

на результаты интеллектуальной деятельности в случае отсутствия 

или недостаточности у партнерства имущества для удовлетворения 

обязательств партнерства. В таком случае обязательства 

партнерства перед его кредиторами могут быть исполнены от 

имени партнерства одним, несколькими или всеми участниками 

партнерства, при этом кредиторы партнерства не вправе отказаться 

от такого исполнения. Участники партнерства, которые исполнили 

обязательства партнерства, имеют право регрессного требования к 

партнерству, а при ликвидации партнерства – преимущественное 

перед другими участниками партнерства право на получение 

исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности за счет имущества партнерства, которое осталось 

после удовлетворения требований его кредиторов. 

5. Соглашение об управлении партнерством заключается при 

учреждении партнерства, его сторонами должны быть все 

участники партнерства, могут быть лица, не являющиеся 
участниками партнерства, может быть партнерство, в случае если 

это предусмотрено уставом партнерства. Соглашение и вносимые в 

него изменения подлежат нотариальному удостоверению, 
вступают в силу с момента такого удостоверения, сведения о нем и 

о его содержании не вносятся в единый государственный реестр 

юридических лиц. Все условия соглашения, которые должны или 
могут содержаться в нем предусмотрены Федеральным законом «О 

хозяйственных партнерствах»1. 

                                                             
1 О хозяйственных партнерствах : федер. закон № 380-ФЗ от 

03.12.2011 // СЗ РФ. 2011. № 49. Ст. 7058.   



29 
 

6. Учредительным документом хозяйственного партнерства 

является устав, содержание которого исчерпывающим образом 
определяется Федеральным законом «О хозяйственных 

партнерствах». 

7. Каждый участник партнерства обязан внести вклад в 
складочный капитал партнерства. Федеральный закон «О 

хозяйственных партнерствах» устанавливаются последствия 

неисполнения этой обязанности участником партнерства: участник 
обязан уплатить неустойку в размере десяти процентов годовых с 

невнесенной части вклада за каждый день просрочки, кроме того, 

неисполнение вышеуказанной обязанности может являться 
основанием для исключения участника партнерства из 

партнерства. Если сравнить положения о складочном капитале 

партнерства, установленные Федеральным законом «О 
хозяйственных партнерствах» и положения о складочном капитале 

товарищества, установленные ГК РФ, то следует отметить, что при 

невыполнении обязанности внести не мене половины своего 
вклада в складочный капитал товарищества участник полного 

товарищества обязан уплатить товариществу не только десять 

процентов годовых с невнесенной части вклада, но и возместить 
причиненные убытки. 

8. Участник партнерства вправе передать свою долю в 
складочном капитале партнерства другому участнику партнерства, 
партнерству, третьему лицу при условии: если иное не предусмотрено 
соглашением об управлении партнерством и только путем продажи 
или иного отчуждения, при этом полномочия участника партнерства 
на распоряжение долей в складочном капитале партнерства должно 
быть подтверждено соглашением об управлении партнерством, а 
также выписками из единого государственного реестра юридических 
лиц и реестра участников партнерства, содержащими сведения о 
принадлежности лицу доли в складочном капитале партнерства и о ее 
размере. Участник полного товарищества вправе передать свою долю 
в складочном капитале полного товарищества другому участнику 
товарищества или третьему лицу, но не товариществу, при условии 
согласия на это остальных участников полного товарищества, причем 
передача доли возможна любым путем, поскольку никаких 
ограничений закон (ГК РФ) не устанавливает.  



30 
 

При обращении взыскания на долю участника партнерства 
кредиторы такого участника не вправе требовать от партнерства 
выдела части имущества партнерства, соответствующей доли 
участника-должника в складочном капитале партнерства, для 
обращения на это имущество взыскания. Что касается обращения 
взыскания на долю участника в складочном капитале полного 
товарищества, то ГК РФ устанавливает правило, согласно которому 
кредиторы такого участника вправе требовать от товарищества 
выдела части имущества товарищества, которая соответствует доли 
участника-должника в складочном капитале товарищества для 
обращения на это имущество взыскания. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия 
отнесены ГК РФ к числу унитарных юридических лиц, учредители 
которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав 
членства. Правовое положение унитарных предприятий определяется 
ГК РФ и Федеральным законом «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях»1 (далее – ФЗ «Об 
унитарных предприятиях»). 

Унитарное предприятие как коммерческая организация 

выделяется среди других коммерческих организаций прежде всего 

тем, что она не наделена правом собственности на закрепленное за 
ней собственником имущество и имеет ограниченную 

(специальную) правосубъектность. В форме унитарных 

предприятий могут быть созданы только государственные и 
муниципальные предприятия. Имущество унитарного предприятия 

находится в государственной или муниципальной собственности и 
принадлежит такому предприятию (государственному или 

муниципальному) на праве хозяйственного ведения или на праве 

оперативного управления (казенному предприятию). Кроме того, 
особенностями правового положения унитарного предприятия 

следует считать также следующие положения: 

1) органом унитарного предприятия является руководитель 
предприятия, который назначается собственником имущества 

унитарного предприятия и ему подотчетен;  

                                                             
1 О государственных и муниципальных унитарных предприятиях : 

федер. закон № 161-ФЗ от 14.11.2002 // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746.   
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2) собственник имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении, решает вопросы, связанные с созданием унитарного 
предприятия, определением предмета и целей его деятельности, 

реорганизации и ликвидации, назначением руководителя 

предприятия, осуществлением контроля за использованием по 
назначению и сохранностью имущества, переданного унитарному 

предприятию, он также имеет право на получение части прибыли от 

его использования; 
3) собственник имущества, находящегося в оперативном 

управлении, помимо правомочий, связанных с созданием, 

реорганизацией, ликвидацией унитарного предприятия, 
определением целей, предмета и видов его деятельности, 

утверждением его устава, осуществлением контроля за 

использованием по назначению и сохранностью имущества, вправе 
также изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 

назначению имущество и распорядиться им по своему 

усмотрению, определять порядок распределения доходов 
казенного предприятия, утверждать смету доходов и расходов 

вышеуказанного предприятия; 

4) собственник имущества унитарного предприятия имеет право: 
– обращаться в суд с иском о признании оспоримой сделки с 

имуществом унитарного предприятия недействительной, с 

требованием о применении последствий недействительности 
ничтожной сделки; 

– истребовать имущество унитарного предприятия из чужого 
незаконного владения, т. е. предъявить виндикационный иск; 

– предъявить иск к руководителю унитарного предприятия о 
возмещении убытков, причиненных унитарному предприятию;   

– предъявить иск о признании сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность руководителя унитарного 
предприятия, недействительной. 

5) собственник имущества казенного предприятия несет 
субсидиарную ответственность перед кредиторами казенного 
предприятия за неисполнение или ненадлежащее исполнение им 
обязательств при недостаточности имущества самого казенного 
предприятия.   

 

Контрольные вопросы  
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1. Перечислить документы, необходимые для государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя. 

2. Особенности правового положения индивидуального 
предпринимателя при участии его в обязательственных 

правоотношениях. 
3. Какие процедуры применяются при рассмотрении дела о 

банкротстве индивидуального предпринимателя? 
4. Какие определения выносит суд по результатам 

рассмотрения обоснованности заявления о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом? 

5. В каких случаях коммерческая организация (кроме 
унитарных предприятий) имеет специальную правосубъектность?  

6. Какую характеристику можно дать соглашению об 
управлении хозяйственным партнерством? 

7. Какие права имеет собственник имущества унитарного 
предприятия? 

8. Перечислить отличия хозяйственного товарищества от 
хозяйственного общества. 
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3 ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Легальные определения «сельскохозяйственный 
товаропроизводитель» даются в различных законах. Так, в ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» (ст. 1)1 устанавливается 
положение о том, что сельскохозяйственный товаропроизводитель 
– физическое или юридическое лицо, осуществляющее 
производство сельскохозяйственной продукции, которая 
составляет в стоимостном выражении более 50 % общего объема 
производимой продукции, в том числе рыболовецкая артель 
(колхоз), производство сельскохозяйственной продукции, в том 
числе рыбной продукции, и уловы водных биологических ресурсов 
в которой составляет в стоимостном выражении более 70 % общего 
объема производимой продукции. В качестве юридического лица 
как сельскохозяйственного товаропроизводителя выступает 
сельскохозяйственный кооператив, который может быть создан в 
форме сельскохозяйственного производственного кооператива 
(далее – производственный кооператив) или 
сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее – 
потребительский кооператив). Следует отметить, что 
вышеуказанный закон не относит к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям граждан, ведущих личные подсобные 
хозяйства.  

Легальное определение «сельскохозяйственный 

товаропроизводитель» имеется также в ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства» (ст. 3)2, причем, по нашему мнению, более конкретное 

по сравнению с предыдущим: сельскохозяйственными 

товаропроизводителями признаются организация, индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие производство 

сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 

(промышленную) и реализацию этой продукции при условии, что в 

доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от 

реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой 
                                                             

1 О сельскохозяйственной кооперации : федер. закон № 193-ФЗ от 

08.12.1995 // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4870. 
2 О развитии сельского хозяйства : федер. закон № 264-ФЗ от 

29.12.2006 // СЗ РФ. 2007. № 1, ч. 1. Ст. 27. 
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продукции составляет не менее чем 70 % за календарный год. 

Вышеуказанный федеральный закон признает также 

сельскохозяйственными товаропроизводителями граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство в соответствии с ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве»1; сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), 

обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, 

заготовительные), созданные в соответствии с ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации»; крестьянские (фермерские) 

хозяйства в соответствии с ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве».2 

Исходя из вышеуказанных положений ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства» можно сделать вывод о том, что к 

сельскохозяйственным товаропроизводителям законодатель 

относит коммерческие организации, индивидуальных 

предпринимателей, некоммерческие организации, граждан 

(физических лиц). 

Критерии отнесения участников гражданского оборота к 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, по нашему мнению, 

следующие: 

1) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен 

осуществлять производство сельскохозяйственной продукции, ее 

первичную и последующую (промышленную) переработку и 

реализацию этой продукции; 

2) в доходе сельскохозяйственного товаропроизводителя от 
реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации 
сельскохозяйственной продукции должна составлять не менее чем 
70 % за календарный год; 

Под сельскохозяйственным производством признается 
совокупность видов экономической деятельности по 
выращиванию, производству и переработке соответственно 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том 

                                                             
1 О личном подсобном хозяйстве : федер. закон № 112-ФЗ от 

07.07.2003 // СЗ РФ. 2003. № 28. Ст. 2881. 
2 О крестьянском (фермерском) хозяйстве : федер. закон № 74-ФЗ от 

11.06.2003 // СЗ РФ. 2003. № 24. Ст. 2249. 



35 
 

числе оказание соответствующих услуг (п. 1 ст. 4 ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства»). 

 

3.1 Особенности правового положения 

сельскохозяйственных организаций 

Учитывая, что легального определения сельскохозяйственной 
организации не имеется и, исходя из положений ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации», считаем, что под 
сельскохозяйственной организацией должно пониматься 
юридическое лицо, созданное сельскохозяйственным 
товаропроизводителем. Сельскохозяйственными 
товаропроизводителями может быть создан сельскохозяйственный 
кооператив – организация на основе добровольного членства для 
совместной производственной или иной хозяйственной 
деятельности, основанной на объединении их имущественных 
паевых взносов в целях удовлетворения материальных и иных 
потребностей членов кооператива. Сельскохозяйственный 
кооператив может быть создан в форме сельскохозяйственного 
производственного кооператива или сельскохозяйственного 
потребительского кооператива. Общие положения о правовом 
положении этих юридических лиц регулируются нормами ГК РФ 
(гл. 4 «Юридические лица»), а особенности – ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации».  

Основные положения о производственном кооперативе, 
установленные в ГК РФ (ст. 106.1–106.6) 

Производственный кооператив – это корпоративная 
коммерческая организация, следовательно, создается для 
извлечения прибыли, члены кооператива формируют его высший 
орган, имеет универсальную правосубъектность, является 
собственником своего имущества, учредительным документом 
производственного кооператива является его устав, отвечает по 
своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.  

Если исходить из содержания ст. 106.1 ГК РФ, то 
производственный кооператив – добровольное объединение 

граждан на основе членства для совместной хозяйственной 

деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии 
и объединении его участниками имущественных паевых взносов. 
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Кроме того, следует  отметить также следующие основные 

положения о производственном кооперативе: 
– устав производственного кооператива должен содержать 

информацию по всем вопросам деятельности кооператива, в 

частности: о фирменном наименовании и месте нахождения, 
условия о размере паевых взносов членов кооператива; об 

ответственности членов кооператива за нарушение обязанности 

принимать личное трудовое участие в деятельности кооператива; 
– число членов (участников) производственного кооператива 

не должно быть менее пяти; 

– исполнительным органом кооператива является 
председатель, правление может быть образовано, в том случае, 

если это предусмотрено законом или уставом конкретного 

кооператива; 
– члены (участники) кооператива субсидиарно отвечают по его 

обязательствам в размерах и в порядке, предусмотренных законом 

о производственных кооперативах и уставом кооператива (ст. 13 
ФЗ «О производственных кооперативах» устанавливает положение 

о том, что субсидиарная ответственность членов кооператива по 

обязательствам кооператива определяется в порядке, 
предусмотренном уставом кооператива, при этом размеры 

субсидиарной ответственности члена кооператива не 

указываются).  
Следует отметить, что на момент написания настоящего 

учебного пособия Федеральный закон «О производственных 

кооперативах» не изменен и не дополнен новыми положениями 
(последние изменения были внесены в 2011 г., тогда как параграф 

8 «Производственные кооперативы» в ГК РФ был введен ФЗ № 99-

ФЗ от 05.05.2014). 
Особенности правового положения производственного 

кооператива по ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»: 

1. Сельскохозяйственный производственный кооператив 
создается для совместной деятельности по производству, 

переработке, сбыту сельскохозяйственной продукции. Виды 

сельскохозяйственных производственных кооперативов: 
сельскохозяйственная артель (колхоз), рыболовецкая артель 

(колхоз), кооперативное хозяйство (коопхоз). 
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2. Сельскохозяйственная или рыболовецкая артель (колхоз) 

создается только гражданами на основе добровольного членства 
путем добровольного объединения имущественных и паевых 

взносов в виде денежных средств, земельных участков, земельных 

долей и другого имущества граждан и передачи их в паевой фонд 
кооператива. Все граждане в колхозе обязаны лично в нем 

трудиться. В фирменном наименовании колхоза должно 

содержаться его наименование и слова «сельскохозяйственная 
артель» или «колхоз» либо «рыболовецкая артель» или 

«рыболовецкий колхоз». Коопхоз создается главами крестьянских 

(фермерских) хозяйств и гражданами, ведущими личные 
подсобные хозяйства на основе добровольного членства для 

совместной деятельности, связанной с производством 

сельскохозяйственной продукции и основанной на личном 
трудовом участии членов коопхоза и объединении их 

имущественных паевых взносов. В паевой фонд коопхоза не могут 

быть переданы земельные участки, находящиеся в собственности 
членов крестьянских (фермерских) хозяйств или ведущих личное 

подсобное хозяйство граждан. Фирменное наименование коопхоза 

должно содержать его наименование и слово «коопхоз» 
3. Членами (участниками) производственного кооператива 

могут быть граждане, достигшие возраста 16 лет, причем работа 

для них в кооперативе является основной. Кооператив имеет право 
включать в устав дополнительные сведения об условиях приема в 

члены кооператива, которые предусматривают личные качества 

гражданина и уровень квалификации, другие требования, которые 
обеспечивали  бы достижения целей кооператива, 

предусмотренных его уставом. Если в кооперативе имеется 

наблюдательный совет, то он выносит решение о приеме в члены 
кооператива или  об отказе в приеме в члены кооператива, которое 

(решение) должно быть утверждено общим собранием членов 

кооператива.  
4. Член кооператива имеет право выйти из кооператива путем 

подачи заявления в письменной форме в правление кооператива за 

две недели до даты своего выхода. Кроме того, он имеет право с 
согласия кооператива передать свой пай другому члену 

кооператива и выйти из кооператива, но передача пая лицу, не 

являющемуся членом кооператива, не допускается. 
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5. Основания для исключения члена кооператива из членов 

кооператива предусмотрены в ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации», но не исчерпывающим перечнем, поскольку 

конкретный кооператив имеет право предусмотреть в своем уставе 

дополнительные, но не противоречащие закону основания, при 

наступлении которых член кооператива может быть исключен из 

членов кооператива. Среди оснований для исключения члена 

кооператива из членов кооператива следует обратить внимание на 

следующие:  

– не выполняет без уважительных причин обязательств по 

личному трудовому участию; 

– причинял или причиняет ущерб кооперативу неисполнением 

своих обязанностей. 

Вопрос об исключении из членов кооператива прежде всего 

рассматривает правление кооператива, выносит решение, которое 

утверждается наблюдательным советом кооператива, а затем 

общим собранием членов кооператива. 

6. Органами управления кооператива являются: общее собрание 

членов кооператива (собрание уполномоченных), правление 

кооператива и (или) председатель кооператива, наблюдательный 

совет в случае, если число членов кооператива составляет не менее 

50. 

7. Размеры паевого фонда кооператива и обязательного 

паевого взноса устанавливаются на собрании членов кооператива, 

т. е. не в законе, а именно в уставе конкретного кооператива, при 

этом обязательные паевые взносы устанавливаются в равных 

размерах. К моменту государственной регистрации кооператива 

член кооператива должен внести не менее 10 % от обязательного 

паевого взноса, остальную его часть – в течение года с  момента 

государственной регистрации кооператива. Что касается 

ответственности за нарушение обязательства по внесению 

обязательственного паевого взноса, то она должна быть 

предусмотрена в уставе конкретного кооператива, а кроме того, 

невыполнение обязанностей, предусмотренных уставом 

кооператива является основанием для исключения члена 

кооператива из членов кооператива. 
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8. Прибыль кооператива, которая осталась после уплаты 

налогов, сборов, обязательных платежей, распределяется: 

1) на погашение просроченных долгов; 

2) в резервный фонд; 
3) на кооперативные выплаты (кооперативные выплаты -  часть 

прибыли кооператива, распределяемая между его членами 
пропорционально оплате их труда в кооперативе за год). 

9. Убытки распределяются в соответствии с размерами оплаты 
труда членов кооператива и покрываются в первую очередь за счет 
резервного фонда, во вторую очередь за счет дополнительного 
внесения паевых взносов.  

10. Члены кооператива отвечают субсидиарно по 
обязательствам кооператива в размере, который предусмотрен 
уставом конкретного кооператива, но не менее чем в размере 5 % 
от размера своего пая, т. е. субсидиарная ответственность членов 
кооператива по обязательствам кооператива ограничена размером 
ответственности, предусмотренным в уставе кооператива и не 
является неограниченной, как например, субсидиарная 
ответственность товарищей в полном товариществе. 

11. Если у кооператива отсутствуют денежные средства, 
необходимые для погашения задолженности, то взыскание по 
долгам кооператива может обращаться на принадлежащее ему 
имущество, кроме имущества, которое отнесено к неделимым 
фондам, рабочих лошадей и скота, животных, содержащихся на 
выращивании и прикорме, продуктивного и племенного скота и 
птицы, сельскохозяйственной техники и транспортных средств (за 
исключением легковых автомобилей), семенных и фуражных 
фондов.  

3.2 Основные положения о потребительском кооперативе, 

установленные в ГК РФ (ст. 123.2–123.3) 

Потребительский кооператив – некоммерческая корпоративная 
организация, следовательно, не имеет в качестве основной цели 
своей деятельности извлечение прибыли, члены кооператива 
формируют его высший орган, имеет специальную 
правосубъектность, является собственником своего имущества, 
учредительным документом является устав, отвечает по своим 
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 
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Если исходить из содержания ст. 123.2 ГК РФ, то 
потребительским кооперативом признается основанное на членстве 
добровольное объединение граждан или граждан и юридических 
лиц в целях удовлетворения их материальных и иных 
потребностей, осуществляемое путем объединения его членами 
имущественных паевых взносов. 

Кроме того, следует отметить также следующие основные 
положения о потребительском кооперативе: 

– устав потребительского кооператива должен содержать 

информацию по всем вопросам деятельности кооператива, в 
частности, условия о размере паевых взносов членов кооператива, 

о предмете и целях его деятельности, о наименовании и месте 

нахождения кооператива;  
– члены кооператива обязаны покрыть образовавшиеся убытки 

путем внесения дополнительных взносов в течение трех месяцев 

после утверждения ежегодного баланса. Если эта обязанность не 
будет выполнена, кооператив по требованию кредиторов может 

быть ликвидирован в судебном порядке. В пределах невнесенной 

части дополнительного взноса каждому из членов кооператива 
члены кооператива солидарно несут субсидиарную 

ответственность  по обязательствам кооператива. 

3.3 Особенности правового положения потребительского  

кооператива по ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 

1. Сельскохозяйственный потребительский кооператив 

создается сельскохозяйственными товаропроизводителями и 
ведущими личное подсобное хозяйство гражданами, при этом их 

участие в хозяйственной деятельности кооператива является 
обязательным. Виды сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов: перерабатывающие, сбытовые (торговые), 

обслуживающие, снабженческие, садоводческие, огороднические, 
животноводческие и иные. 

2. Кооператив образуется, если в его состав входит не менее 

двух юридических лиц или не менее пяти граждан. 
3. Наименование кооператива должно содержать указание на 

основную цель его деятельности, а также слова 

«сельскохозяйственный потребительский кооператив».   
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4. Членами потребительского кооператива могут быть 

граждане и юридические лица, которые: 1) признают устав 
потребительского кооператива; 2) принимают участие в 

хозяйственной деятельности кооператива; 3) являются 

сельскохозяйственными товаропроизводителями; граждане 
которые: 1) ведут личное  подсобное хозяйство; 2) являются 

членами или работниками сельскохозяйственных организаций или 

крестьянских (фермерских) хозяйств; 3) занимаются садоводством, 
животноводством, огородничеством. Следует отметить, что закон 

не устанавливает требований по поводу возраста граждан, которые 

могут быть членами потребительского кооператива, но в уставе 
могут быть предусмотрены дополнительные сведения об условиях 

приема в члены кооператива, например, требования к 

ассортименту и качеству продукции, которая производится лицом, 
принимаемым в члены потребительского кооператива. 

5. Решение наблюдательного совета о приеме в члены 

кооператива считается окончательным. 
6. Выход из кооператива осуществляется в порядке, 

предусмотренном уставом конкретного кооператива, при этом 

передача пая гражданину, не являющемуся членом кооператива, 
допускается только с согласия кооператива, члены кооператива в 

этом случае имеют преимущественное право покупки такого пая. 

7. Помимо общих оснований, перечисленных в законе для 
исключения из членов кооператива, член потребительского 

кооператива может быть исключен из членов кооператива, если он 

не участвует в деятельности кооператива в течение одного года, а 
также, если он является учредителем или участником организации, 

конкурирующей с кооперативом, членом которого он состоит. 

8. Порядок исключения членов кооператива определяется его 
уставом.  

9. Органы управления: общее собрание (собрание 

уполномоченных), правление кооператива и (или) председатель, 
наблюдательный совет, создаваемый в обязательном порядке. 

10. Размеры паевого фонда потребительского кооператива и 

обязательного паевого взноса устанавливаются на собрании членов 
конкретного кооператива, при этом следует иметь в виду, что 

обязательные паевые взносы устанавливаются пропорционально 

предполагаемому объему участия члена потребительского 
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кооператива в хозяйственной деятельности конкретного 

кооператива. В законе устанавливается положение о том, что член 
кооператива обязан внести не менее 25 % от размера обязательного 

паевого вноса к моменту государственной регистрации 

потребительского кооператива, остальную его часть – в сроки, 
предусмотренные уставом. Важно отметить, что ответственность за 

нарушение обязательства по внесению обязательного паевого 

взноса должна быть предусмотрена в уставе конкретного 
кооператива, кроме того, неисполнение обязанностей, 

предусмотренных уставом кооператива, является основанием для 

исключения члена кооператива из членов кооператива.  
11. Прибыль кооператива распределяется:  

– на погашение просроченных долгов; 

– в резервный фонд; 
– на кооперативные выплаты, которые распределяются между 

членами потребительского кооператива пропорционально доле их 

участия в хозяйственной деятельности кооператива.  
12. Убытки кооператива распределяются между членами 

кооператива в соответствии с долей их участия в хозяйственной 

деятельности кооператива, а покрываются за счет резервного 
фонда либо путем внесения дополнительных взносов. Кроме того, 

закон устанавливает солидарную и субсидиарную ответственность 

членов кооператива по обязательствам кооператива в пределах 
невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов 

кооператива. 

3.4 Особенности правового положения крестьянского  

(фермерского) хозяйства 

В соответствии со ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя, но в отношении 

отдельных видов предпринимательской деятельности  законом 
могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами 

такой деятельности без государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. Пунктом 5 ст. 23 ГК РФ 
предусматривается возможность граждан заниматься 

хозяйственной деятельностью в области сельского хозяйства без 
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образования юридического лица на основе соглашения о создании 

крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – КФХ), при этом 
главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть 

гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального 

предпринимателя. Следовательно, объединение граждан на основе 
соглашения в виде крестьянского (фермерского) хозяйства, в 

котором главой является гражданин, не зарегистрированный в 

качестве индивидуального предпринимателя, все равно может 
осуществлять предпринимательскую деятельность 

(производственную или иную хозяйственную в области сельского 

хозяйства). 
Создавать крестьянское (фермерское) хозяйство без 

образования юридического лица вправе дееспособные граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства, связанные родством и (или) свойством, а также 

граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского хозяйства, 

их максимальное количество не может превышать пяти человек 
(ст. 1,3 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»). Все члены 

крестьянского (фермерского) хозяйства совместно осуществляют 

хозяйственную деятельность, основанную на их личном участии 
(ст. 1 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»). Считаем 

необходимым отметить то обстоятельство, что положения ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» о том, что фермерское 
хозяйство может быть создано одним гражданином и в этом случае 

заключение соглашения не требуется, противоречит положениям 

п. 5 ст. 23 ГК РФ о том, что граждане вправе заниматься 
хозяйственной деятельностью в области сельского хозяйства без 

образования юридического лица на основе соглашения о создании 

крестьянского (фермерского) хозяйства и п. 2 ст. 3 ГК РФ о том, 
что нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, 

должны соответствовать ГК РФ. Считаем, что крестьянское 

(фермерское) хозяйство без образования юридического лица не 
является субъектом гражданских правоотношений, в гражданском 

обороте от имени граждан, которые объединяются для занятия 

хозяйственной деятельностью в области сельского хозяйства на 
основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) 

хозяйства, действует глава такого объединения, которое 

называется «крестьянское (фермерское) хозяйство». 
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Учитывая положения ГК РФ (ст. 257) и ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» (ст. 6) можно сделать вывод о том, что 
все имущество, необходимое для осуществления деятельности 

крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе и 

приобретенное  для занятия гражданами хозяйственной 
деятельности в области сельского хозяйства, а также плоды, 

продукция и доходы, полученные в результате такой деятельности, 

являются общим имуществом членов крестьянского (фермерского) 
хозяйства и принадлежит им на праве совместной собственности, 

если законом или договором  между ними не установлено иное. 

Ст. 5 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
устанавливает положение о том, что крестьянское (фермерское) 

хозяйство считается созданным со дня его государственной 

регистрации, но никаких  законодательных положений о порядке 
государственной регистрации крестьянских (фермерских) хозяйств, 

документах, которые должны быть представлены при 

государственной регистрации крестьянских (фермерских) хозяйств 
в ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»1 не имеется, даже в названии 

закона отсутствует упоминание о крестьянском (фермерском) 
хозяйстве.  

Справедливости ради следует отметить наличие приказа 

Минфина России от 30.09.2016 № 169н «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Федеральной 

налоговой службой государственной услуги по государственной 

регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств», но он издан в целях реализации ФЗ от 05.05.2014 № 99-

ФЗ «О внесении изменений в гл. 4 ч. 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации»2, ФЗ от 05.05.2014 № 107- ФЗ «О внесении изменений 
                                                             

1 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей : федер. закон № 129-ФЗ от 08.08.2001 // СЗ РФ. 

13.08.2001. № 33, ч. 1. Ст. 3431. 
2 О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации : федер. закон 
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в Федеральный закон "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»1 и других 
федеральных законов и никаких особенностей, касающихся 

государственной регистрации крестьянских (фермерских) хозяйств, 

конечно же, содержать не может.  
 

  

                                                                                                                                                                                                   

№ 99-ФЗ от 05.05.2014 // СЗ РФ. 2014. № 19. Ст. 2304; СЗ РФ. 2015. № 27. 

Ст. 4001; СЗ РФ. № 48. – Ст. 6722. 
1 О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» : 

федер. закон № 107-ФЗ от 05.05.2014 // СЗ РФ. 2014. № 19. Ст. 2312. 
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3.5 Особенности правового положения граждан,  

ведущих личное подсобное хозяйство 

Особенности правового положения граждан ведущих личное 

подсобное хозяйство, устанавливаются Федеральным законом 

«О личном подсобном хозяйстве» (далее – ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве»).1 

Итак, гражданин может вести личное подсобное хозяйство в 

целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, 
предоставленном или приобретенном для ведения личного 

подсобного хозяйства, т. е. он может производить и 

перерабатывать сельскохозяйственную продукцию, а также ее 
реализовывать, при этом реализация сельскохозяйственной 

продукции, произведенной и переработанной при ведении личного 

подсобного хозяйства, как считает законодатель, не является 
предпринимательской деятельностью (ст. 2 ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве»).  

В соответствии со ст. 3 вышеуказанного закона ведение 
личного подсобного хозяйства гражданин вправе осуществлять с 

момента государственной регистрации прав на земельный участок, 

при этом регистрация личного подсобного хозяйства не требуется, 
но законодатель в ст. 8 ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» 

устанавливает положение о том, что учет личных подсобных 

хозяйств осуществляется в похозяйственных книгах, которые 
ведутся органами местного самоуправления поселений и органами 

местного саморегулирования городских округов, на основании 

сведений, предоставляемых на добровольной основе самими 
гражданами, которые ведут личное подсобное хозяйство. В 

похозяйственной книге содержатся основные сведения о личном 

подсобном хозяйстве, в частности, фамилия, имя, отчество 
гражданина, которому предоставлен или которым приобретен 

земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства; 

площадь земельного участка личного подсобного участка, занятого 
посевами и посадками сельскохозяйственных культур, плодовыми, 

ягодными насаждениями. Перечень основных сведений о личном 

                                                             
1 О личном подсобном хозяйстве : федер. закон № 112-ФЗ от 

07.07.2003// СЗ РФ. – 14.07.2003. –  № 28.  –  Ст.2881. 
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подсобном хозяйстве, которые должны содержаться в 

похозяйственной книге, является исчерпывающим. 
Для ведения личного подсобного хозяйства используется 

предоставленный или приобретенный для этих целей земельный 

участок, жилой дом, производственные и бытовые здания, 
строения и сооружения, сельскохозяйственные животные, пчелы и 

птица, сельскохозяйственная техника, транспортные средства и 

иное имущество, которые должно принадлежать гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, на праве собственности или 

ином праве (например, возможно заключение договора аренды 

транспортного средства, договора проката).  
Особое внимание законодатель уделяет положениям о 

земельном участке для ведения личного подсобного хозяйства 

(ст. 4 ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»), а именно могут 
использоваться два вида земельных участков:  

земельный участок в границах населенного пункта 

(приусадебный земельный участок); 
земельный участок за пределами границ населенного пункта 

(полевой земельный участок). 

Приусадебный земельный участок используется для 
производства сельскохозяйственной продукции, для возведения 

жилого дома, производственных, бытовых зданий, сооружений с 

соблюдением градостроительных регламентов, строительных, 
противопожарных и иных правил и нормативов.  Полевой 

земельный участок используется исключительно для производства 

сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем 
зданий и строений. 

Максимальный размер общей площади земельных участков, 

которые могут находиться одновременно у гражданина, ведущего 
личное подсобное хозяйство на праве собственности или ином 

праве, устанавливается в размере 0,5 га, хотя законом субъекта 

Российской Федерации максимальный размер общей площади 
земельных участков может быть увеличен, но не более чем в пять 

раз. 

Контрольные вопросы  

1. Перечислить критерии отнесения хозяйствующих субъектов 
к сельскохозяйственным товаропроизводителям. 
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2. Кто может создавать колхоз и коопхоз?   

3. Каким органом рассматривается вопрос об исключении 
члена производственного кооператива из членов этого 

кооператива? 

4. Как распределяется прибыль производственного кооператива? 
5. Кем может быть создан сельскохозяйственный 

потребительский кооператив? 

6. Перечислить органы управления потребительского 
кооператива? 

7. В чем заключается ответственность члена потребительского 

кооператива за нарушение обязательства по внесению 
обязательного паевого взноса? 

8. Как распределяется прибыль потребительского кооператива? 

 
 

 

4 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ИХ СТОРОНАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Особенности общих положений об обязательствах и договорах 
с участием лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность. 

Обязательства разделяются по различным видам, т. е. 
систематизируются. В основе их систематизации лежит деление 

большинства обязательств по основаниям возникновения: 

договорные и внедоговорные. Обязательства различаются также по 
своим юридическим особенностям – содержанию и соотношению 

прав и обязанностей, количеству участвующих субъектов и т. п. 

Важную роль играет деление договорных обязательств в 
зависимости от особенностей гражданско-правового статуса 

участвующих в них лиц. С этой точки зрения обособляются 

обязательства, связанные с осуществлением их сторонами 
предпринимательской деятельности. Речь идет об обязательствах, 

субъектами которых являются предприниматели – 

профессиональные участники имущественного оборота. Учитывая 
их профессионализм, закон (прежде всего ГК РФ) устанавливает 

для них некоторые особые правила, которые являются изъятием из 
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равного подхода ко всем участникам гражданских 

правоотношений,  совокупность которых позволяет говорить о 
формировании на их основе предпринимательского оборота, 

являющегося вместе с тем составной частью единого гражданского 

оборота. 
В основе особых правил, установленных законом для 

предпринимателей, лежит, как правило, то, что Кодекс относится к 

предпринимателю как к профессионалу, как к тому, кто, действуя в 
имущественном обороте, знает больше и может больше, и с кого, 

соответственно, должен быть и больший спрос, чем с обычного 

гражданина или с некоммерческой организации. 
Первое особое правило: прежде всего более строгая 

гражданско-правовая ответственность предпринимателя. Общие 

правила о гражданско-правовой ответственности предпринимателя 
установлены в п.3 ст.401 ГК РФ. Общий принцип ответственности 

предпринимателя заключается в том, что по обязательствам, 

связанным с предпринимательской деятельностью, 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства при осуществлении предпринимательской 

деятельности возникает независимо от вины, тогда как общим 
принципом гражданско-правовой ответственности является 

ответственность, основанная на вине.  Единственным  основанием 

освобождения предпринимателя от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства при 

осуществлении предпринимательской деятельности является, по 

общему правилу, наличие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных 
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. В том, 

что закон устанавливает для предпринимателя повышенную 

ответственность, находит свое отражение подход к нему как к 
профессионалу. Кроме того, следует указать и на закрепленную в 

ст.322 ГК РФ презумпцию солидарности в тех случаях, когда в 

предпринимательском обязательстве участвуют несколько 
должников или несколько кредиторов. Если это должники, то 

резюмируется, что они несут солидарную ответственность и здесь 

явно выражена презумпция более строгого подхода по отношению к 
предпринимателю, поскольку солидарная ответственность – это 

повышенная ответственность: при солидарной  обязанности 

(ответственности) кредитор вправе требовать исполнения как от всех 
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должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом 

как полностью, так и в части долга (п. 1 ст. 323 ГК РФ). 
Второе правило: для предпринимательских правоотношений 

устанавливается большая правовая свобода, это выражается, 

например, в том, что предпринимателю предоставляется большие 
возможности в определении условий договора. Так, ст. 310 ГК РФ 

устанавливает, что односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, 

другими законами или иными правовыми актами. Но тут же для 

предпринимательских правоотношений из этого положения закона 
законодатель делает исключение: односторонний отказ от 

исполнения обязательства между предпринимателями и 

односторонние изменения условий такого обязательства 
допускается и в тех случаях, когда это предусмотрено договором. 

Следовательно, для предпринимательских правоотношений 

допустимо внесение в договор условия о возможности 
одностороннего отказа от исполнения обязательства и 

одностороннего изменения условий такого обязательства. В 

качестве еще одного примера можно привести положения ст. 315 
ГК РФ, посвященной досрочному исполнению обязательства. В 

зависимости от субъектного состава сторон в ст. 315 ГК РФ 

содержится два разных решения. Общее правило строится на 
презумпции, в силу которой досрочное исполнение обязательства 

не задевает интересов кредитора. В этой связи установлено, что 

если иное не предусмотрено законом, другими правовыми актами, 
условиями обязательства, досрочное исполнение допустимо. Такое 

исполнение признается надлежащим, и кредитор обязан его 

принять под страхом наступления установленных для просрочки 
кредитора правовых последствий. Однако досрочное исполнение 

обязательств, связанных с осуществлением его сторонами 

предпринимательской деятельности, допускается только в случаях, 
когда возможность исполнить обязательство до срока 

предусмотрена законом, иными правовыми актами или условиями 

обязательства либо вытекает из обычаев или существа 
обязательства. То есть кредитор заинтересован в исполнении 

обязательства только в срок и этот его интерес подлежит защите. 
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Контрольные вопросы 

1. В чем заключается более строгая ответственность 
предпринимателя по сравнению с другими субъектами 

предпринимательской деятельности? 

2. Что означает для предпринимателя принцип свободы 
договора? 

3. Какими признаками характеризуются так называемые 

«предпринимательские договоры»? 
4. Что означает положение о том, что ГК РФ относится к 

предпринимателю как к профессионалу? 

5. При каких условиях участник предпринимательских 
правоотношений отвечает за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства? 

6. Что такое предпринимательский оборот? 
7. Какими признаками можно охарактеризовать обязательства, 

связанные с осуществлением их сторонами предпринимательской 

деятельности? 
8. Кто из субъектов гражданских правоотношений может быть 

стороной в предпринимательском обязательстве?  

 
 

 

5 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Понятие, правовые формы и средства, виды  

государственного регулирования 

В качестве самостоятельной учебной дисциплины 

предпринимательское право должно освещать комплексную 

правовую регламентацию предпринимательского оборота, 

являющегося составной частью единого гражданского оборота. 

Комплексная правовая регламентация предпринимательского 

оборота представляет собой учет для предпринимательских  

правоотношений как гражданско-правовых норм, так и норм 

публичного права, поскольку рыночная экономика предполагает 

определенное государственное (публично-правовое) 

регулирование в установленных законом формах и пределах. 
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Однако предпринимательская деятельность по самой своей сути 

предполагает главенствующую роль частноправового 

регулирования, поэтому абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ прямо 

устанавливает, что отношения между предпринимателями или с их 

участием регулирует именно гражданское законодательство. Один 

из принципов  гражданского права – принцип недопустимости 

произвольного вмешательства в частные дела, установленный в 

п. 1 ст. 1 ГК РФ, обращен прежде всего к публичной власти и ее 

органам, прямое, непосредственное вмешательство которых в 

частные дела, в хозяйственную деятельность участников 

имущественных отношений – товаровладельцев – собственников 

допустимо теперь только в случаях, прямо предусмотренных 

законом. Считаем, что в регулировании предпринимательской 

деятельности частное и публичное только взаимодействуют, но не 

заменяют друг друга. 

Легальное определение государственного регулирования 

предпринимательской деятельности отсутствует, в юридической 

литературе имеется следующее определение государственного 

регулирования предпринимательской деятельности: 

государственное регулирование предпринимательской 

деятельности – это воздействие государства на нее путем принятия 

нормативно-правовых актов, правовых актов индивидуального 

регулирования, организации контроля за соблюдением требований 

законодательства к предпринимателям и применения мер 

стимулирования и ответственности к нарушителям этих 

требований. Правовые акты индивидуального регулирования, 

касающиеся конкретного субъекта, являются актами 

ненормативного характера. 

Итак, нормативно-правовые акты и акты ненормативного 

характера – это правовые формы государственного воздействия на 

экономику. Например, положения ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»1 касаются любого субъекта, 

который желает осуществлять деятельность, подлежащую 

лицензированию, а решение органа государственной власти о 

                                                             
1 О лицензировании отдельных видов деятельности: федеральный закон 

№ 99- ФЗ от 04.05.2011 // СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2716. 
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лицензии –  адресовано конкретному  хозяйствующему субъекту и 

имеет именно для него значение юридического факта. 

Среди актов ненормативного характера можно выделить: 1) 
акты позитивного регулирования, которые принимаются при 

отсутствии правонарушения и определяют права, и обязанности 

конкретного лица. К ним, в частности, относятся: 
а) акты регистрации: 

– юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

– прав на имущество и сделок с ним; 
б) акты-разрешения: 

– решение о выдаче лицензии, на основе которой возникает 

право заниматься лицензируемым видом деятельности (ст. 49 ГК 
РФ); 

– лицензии на право разработки недр. 

2) акты реагирования на правонарушения путем применения 
санкций и мер ответственности (например, предписания в адрес 

нарушителя, взыскание с него штрафа в пользу государства). 

Ненормативный акт государственного органа и органа 
местного самоуправления, нарушающий гражданские права и 

охраняемые законом интересы предпринимателей, может быть 

оспорен и признан арбитражным судом недействительными (ст. 13 
ГК РФ). 

Виды государственного регулирования предпринимательской 

деятельности: 
1. В зависимости от способа воздействия государства на 

поведение хозяйствующих субъектов различается прямое и 

косвенное регулирование. 
Прямое регулирование осуществляется путем предъявления 

предпринимателям обязательных требований, которые содержатся 
в законах и могут предъявляться в виде предписаний, иных 

решений, адресованных конкретным предпринимателям 

(например, предписание антимонопольного органа  
хозяйствующему субъекту о прекращении ограничивающих 

конкуренцию соглашений или о прекращении злоупотребления 
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хозяйствующим субъектом доминирующим положением на рынке 

(п. 1 ст. 23 ФЗ «О защите конкуренции»1)  
Суть косвенного регулирования заключается в том, что 

воздействие государства осуществляется через интересы. 

Соответствующего поведения от предпринимателя государство 
добивается не прямым властным воздействием под страхом 

применения санкций к нарушителям предписаний, а 

экономическими методами. Косвенными методами являются 
различные формы поддержки предпринимателей (налоговые 

льготы, налоговые кредиты, государственная помощь в виде 

субсидий, предоставление кредитов на льготных условиях за счет 
бюджетов различных уровней, предоставление скидок по арендной 

плате лицам, в предпринимательской деятельности которых 

государство, регион, муниципальное образование заинтересованы.  
2. В зависимости от вида деятельности. 

Специфика вида деятельности учитывается в процессе 

государственного регулирования, например, особенности 

сельскохозяйственного производства, подверженного влиянию 

стихийных явлений природы, научно-технической деятельности, 

которая в силу особого рискового характера (риск получения 

отрицательного научного результата, сложности во внедрении 

научно-технических результатов) нуждается в государственной 

поддержке. 

Правовые средства государственного регулирования 

Помимо общих средств регулирования (норма права, 

правоотношение, применение юридических конструкций – 

договор, ответственность) существуют специальные средства 

(инструменты) регулирования. К ним относятся требования, 

которые устанавливают количественные измерители 

(ограничители) деятельности предпринимателя: 

– нормы, нормативы (например, минимальный размер 

уставного капитала хозяйствующего общества, нормативы 

предельно допустимых вредных веществ в воде, в 

                                                             
1 О защите конкуренции : федер. закон № 135-ФЗ от 26.07.2006 // СЗ РФ. 

2006. № 31, ч. 1. Ст. 3434. 
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сельскохозяйственной продукции, нормативы предельно 

допустимого уровня шума и др.); 

– лимиты (например, лимиты выбросов загрязняющих веществ 

в природную среду); 

– размеры ставок, налогов, пошлин, размер учетной ставки 

Центрального банка РФ; 

– коэффициенты: повышающие и понижающие коэффициенты, 

применяемые при государственном регулировании цен (тарифов) 

– квоты – количественные ограничители, например, на экспорт 

или на импорт отдельных видов товаров; 

– резервы (например, минимальный размер резервов, 

создаваемых под риски кредитных организаций, устанавливаемый 

Центральным банком РФ; минимальный размер резервного фонда 

акционерного общества); 

– предельно допустимые суммы (например,  в расчетах 
наличными деньгами между юридическими лицами) и прочие 

количественные ограничители и требования; 

– прочие количественные ограничители и требования. 

5.2 Государственная регистрация юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 

Отношения, возникающие в связи с государственной 

регистрацией юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей, регулируются Федеральным 

законом «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»1 (далее – ФЗ о 

госрегистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Прежде всего вышеуказанный федеральный 

закон устанавливает порядок государственной регистрации, в 

частности, сроки и место государственной регистрации (ст. 8). 

Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем 

пять рабочих дней со дня представления документов в 

регистрирующий орган (п. 1 ст. 8 ФЗ о госрегистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), однако, 

                                                             
1 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей : федер. закон № 129-ФЗ от 08.08.2017 // СЗ РФ. 

13.08.2001. № 33, ч. 1. Ст. 3431. 
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если речь идет о государственной регистрации юридических лиц 

при их создании, то она (государственная регистрация) 

осуществляется в срок не более чем три рабочих дня со дня 

представления документов в регистрирующий орган (п. 3 ст. 13 ФЗ 

о госрегистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей). Что касается государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, то 

она осуществляется в срок не более чем три рабочих со дня 

представления документов в регистрирующий орган (п. 3 ст. 22.1 

ФЗ о госрегистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей). 

Важное значение для защиты прав и законных интересов 

юридических лиц, физических лиц при приобретении ими статуса 

индивидуального предпринимателя, имеют положения ФЗ о 

госрегистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей об отказе в государственной регистрации и 

порядке обжалования решения о государственной регистрации или 

об отказе в государственной регистрации (ст. 23, 25.1–25.6 ФЗ о 

госрегистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), а также об ответственности регистрирующего 

органа за нарушение порядка государственной регистрации (ст. 24 

ФЗ о госрегистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей). 

5.3 Государственная регистрация прав на имущество 

Федеральным законом от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении 

изменений в главы 1,2,3 и 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации»1 ГК РФ дополнен ст. 8.1, которая 

определяет основные принципы государственной регистрации прав 

на имущество, в первую очередь, недвижимого: принцип проверки 

законности оснований регистрации, принцип публичности и 

достоверности государственного реестра. Кроме того, ст. 8.1 ГК 

РФ устанавливает положения о том, что в государственном реестре 

должны быть указаны данные, позволяющие определенно 
                                                             

1 О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации : федер. закон № 302-ФЗ от 30.12.2012 // СЗ 

РФ. 31.12.2012. № 53, ч. 1. Ст. 7627.  
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установить: объект, на который устанавливается право, 

управомоченное лицо, содержание права, основание его 

возникновения. Данное положение важно для совершения сделок с 

недвижимым имуществом, поскольку другие нормы Гражданского 

кодекса Российской Федерации  содержат жесткие требования к 

индивидуализации объектов недвижимости. Например, ст. 554 ГК 

РФ устанавливает положение о том, что в договоре продажи 

недвижимости должны быть указаны данные, позволяющие 

определенно установить недвижимое имущество, подлежащее 

передаче покупателю по договору, при отсутствии таких данных в 

договоре условие о недвижимом имуществе, которое подлежит 

передаче, считается не согласованным сторонами, а 

соответствующий договор не считается заключенным. Статья 607 

ГК РФ в п. 3 также требует указания в договоре аренды данных, 

позволяющих определенно установить имущество, которое 

передается арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии 

этих данных в договоре аренды условие об объекте, передаваемом 

по договору аренды, считается не согласованным сторонами, а 

соответствующий договор аренды не считается заключительным. 

Пункт 2 ст. 8.1 ГК РФ устанавливает положение о том, что 

права на имущество, подлежащие государственной регистрации, 
возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения 

соответствующей записи в государственный реестр, если иное не 

установлено законом.  
Впервые в ст. 8.1 ГК РФ появляются положения о том, что в 

отношении зарегистрированного права в государственный реестр 

может быть внесена отметка о возражении лица, соответствующее 
право которого было зарегистрировано ранее. Правила внесения в 

Единый государственный реестр недвижимости записей о наличии 

возражения в отношении зарегистрированного права на объект 
недвижимости установлены в ст. 35 Федерального закона «О 

государственной регистрации недвижимости» 1(далее – ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»).  
На положения закона о введении в российское право института 

отметок о возражении отреагировал Российский союз 
                                                             

1 О государственной регистрации недвижимости : федер. закон № 218-

ФЗ от 13.07.2015 // СЗ РФ. 20.07.2015. № 29, ч. 1. Ст. 4344. 
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промышленников и предпринимателей (далее – РСПП), в п. 5 

Замечаний которого указывалось, что введение в российское право 
отметки о возражении не соответствует принципу публичной 

достоверности государственного реестра и не будет 

способствовать укреплению системы регистрации прав, а также 
может вызвать многочисленные злоупотребления со стороны 

недобросовестных участников гражданского оборота. В качестве 

одной из альтернативных мер по преодолению негативного 
эффекта от введения указанного правового института в Замечаниях 

РСПП предлагалось применять гражданско-правовую 

ответственность к лицам, которые внесли отметку о возражении, 
но в дальнейшем не оспорили зарегистрированное право в суде в 

установленный законом срок. Законодатель установил положения о 

том, что если в течении трех месяцев со дня внесения в 
государственный реестр отметки о возражении в отношении 

зарегистрированного права  лицо, по заявлению которого она 

внесена (предшествующий правообладатель), не оспорило 
зарегистрированное право в суде, отметка о возражении 

аннулируется, а запись о наличии возражения погашается ( ст. 8.1 

ГК РФ, п. 3 ст. 35 ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»). Возможно досрочное погашение записи в 

государственном реестре недвижимости о наличии возражения в 

отношении зарегистрированного права на объект недвижимости в 
определенных законом случаях. Такими случаями, в частности, 

являются: поступление в орган регистрации прав решения суда, 

которое вступило в законную силу и согласно которому данное 
право прекращено либо в прекращении данного права отказано. 

5.4 Государственная регистрация сделок 

Статьей 8 Федерального закона «О внесении изменений в 
главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»1 отменена государственная регистрация сделок с 

недвижимостью, перечисленных в ст. 558, 560, 574, 584 ГК РФ. 
Законодатель учел мнения предпринимательского и юридического 

                                                             
1 О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации : федер. закон № 302-ФЗ от 30.12.2012 // СЗ 

РФ. 31.12.2012. № 53, ч. 1.  Ст. 7627. 
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сообщества о нецелесообразности отмены государственной 

регистрации договоров аренды недвижимого имущества, 
поскольку обременение имущества арендой имеет существенное 

значение не только для арендодателя, но и для третьих лиц, в том 

числе и для потенциальных покупателей этого имущества.  
До настоящего времени в иных федеральных законах 

сохраняются нормы, обязывающие осуществлять государственную 

регистрацию некоторых видов договоров: договор водопользования 
(п. 3 ст. 12 Водного кодекса РФ), договор участия в долевом 

строительстве (п. 3 ст. 4 ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации»). Все договоры подлежат государственной 

регистрации, считаются заключенными для третьих лиц с момента 
их регистрации.  

Ранее, до внесения изменений в ГК РФ, ст. 165 ГК РФ 

предусматривала положения о том, что несоблюдение требований 
о государственной регистрации сделки влекло ее 

недействительность (ничтожность), в настоящее время ст. 164 ГК 

РФ предусматривает правило о том, что если законом 
предусмотрена государственная регистрации сделки, то правовые 

последствия сделки наступают после ее регистрации. Если одна из 

сторон уклоняется от регистрации сделки, требующей 
государственной регистрации, то суд по требованию другой 

стороны может вынести решение о регистрации такой сделки, и 

она должна быть зарегистрирована в соответствии с этим 
решением. Кроме того, сторона, уклоняющая от государственной 

регистрации сделки, обязана возместить другой стороне убытки, 

вызванные задержкой в государственной регистрации сделки.  

5.5 Государственное регулирование в отдельных сферах 

предпринимательской деятельности 

5.5.1 Государственное регулирование торговой деятельности 

Государственное регулирование торговой деятельности 

осуществляется по правилам, установленным в Федеральном 

законе «Об основах государственного регулирования торговой 
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деятельности в Российской Федерации»1 (далее – ФЗ «О 

государственном регулировании торговой деятельности в 
Российской Федерации»). Вышеуказанный федеральный закон 

регулирует отношения, возникающие между органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и 
хозяйствующими субъектами в связи с организацией и 

осуществлением торговой деятельности, а также отношения, 

возникающие между хозяйствующими субъектами при 
осуществлении ими торговой деятельности (п. 3 ст. 1 ФЗ «О 

государственном регулировании торговой деятельности»). 

Торговая деятельность (торговля) – это вид предпринимательской 
деятельности, связанный с приобретением и продажей 

продовольственных товаров (продуктов в натуральном или 

переработанном виде, которые находятся в обороте и 
употребляются человеком в пищу (в том числе продукты детского 

питания и продукты диетического питания)), алкогольная 

продукция, бутилированная питьевая вода, безалкогольные 
напитки, пищевые и биологически активные добавки и 

жевательная резинка.  

  

                                                             
1 Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации : федер. закон № 381-ФЗ от 28.12.2009 // СЗ РФ. 

04.01.2010. № 1. Ст. 2. 
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Методы государственного регулирования торговой деятельности 

(ст. 4 ФЗ «О государственном регулировании  

торговой деятельности») 

Государственное регулирование торговой деятельности 

осуществляется посредством: 

1) установления требований к ее организации и 

осуществлению: а) указываются права и обязанности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность (имеются в виду юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность), хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих поставки товаров (имеются в виду  юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

поставки производимых или закупаемых товаров, 

предназначенных для использования их в предпринимательской 

деятельности, в том числе для продажи или перепродажи (ст. 1 ФЗ 

«О государственном регулировании торговой деятельности»), при 

организации торговой деятельности и ее осуществлении (ст. 8 ФЗ 

«О государственном регулировании торговой деятельности»); 

б) устанавливаются особенности регулирования нестационарных 

торговых объектов (торговый объект, представляющий собой 

временное сооружение или временную конструкцию, не связанную 

прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или 

отсутствия подключения (технологического присоединения) к 

сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе 

передвижное сооружение (ст. 2.10 ФЗ «О государственном 

регулировании торговой деятельности»»); в) устанавливаются 

требования к организации ярмарок и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них (ст. 11 ФЗ «О  

государственном регулировании торговой деятельности»); 

2) антимонопольного регулирования в этой области: а) 

устанавливаются антимонопольные правила для хозяйствующих 

субъектов (ст. 13 ФЗ «О  государственном регулировании торговой 

деятельности»); б) устанавливаются антимонопольные требования 

к органам государственной власти субъектов РФ, органам местного 

самоуправления в области регулирования торговой деятельности 

(ст. 15 ФЗ «О государственном регулировании торговой 
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деятельности»); в) ограничивается приобретение, аренда 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими различную 

торговлю продовольственными товарами посредством организации 

торговой сети, дополнительной площади торговых объектов (ст. 14 

ФЗ «О государственном регулировании торговой деятельности»); 

3) информационного обеспечения в этой области: в целях 
повышения управления в области торговой деятельности и 

содействия ее развитию создается система государственного 

информированного обеспечения в области торговой деятельности 
(ст. 20 ФЗ «О государственном регулировании торговой 

деятельности»); 

4) государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля в области торговой деятельности за соблюдением 

антимонопольных правил и требований к органам государственной 

власти субъектов РФ, органам местного самоуправления в области 
регулирования торговой деятельности (ст. 16 ФЗ «О  

государственном регулировании торговой деятельности»). 

5.5.2 Государственное регулирование цен (тарифов) 

Государственное регулирование осуществляется посредством 

определения и утверждения перечня продукции производственно ˗ 
технического назначения, товаров народного потребления и услуг, 

на которые государственное регулирование цен (тарифов) на 

внутреннем рынке РФ осуществляют Правительство РФ и 
федеральные органы исполнительной власти; перечня продукции 

производственно – технического назначения, товаров народного 

потребления и услуг, на которые государственное регулирование 
цен (тарифов) на внутреннем рынке РФ осуществляют органы 

исполнительной власти субъектов РФ (п.1 Постановления 

Правительства РФ «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)»). 

5.5.3 Государственное регулирование в электроэнергетике 

В соответствии с п. 2 ст. 20 Федерального закона «Об 
электроэнергетике»1 (далее – ФЗ «Об электроэнергетике») в 

                                                             
1 Об электроэнергетике : федер. закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 // СЗ РФ. 

31.03.2003. № 13. Ст. 1177. 
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электроэнергетике применяются следующие методы 

государственного регулирования: 
1) государственное регулирование и контроль в отнесенных 

законодательством РФ к сферам деятельности субъектов 

естественных монополий сферах энергетики, осуществляемые в 
соответствии с законодательством об естественных монополиях 

(ст. 22), в том числе регулирование инвестиционной деятельности 

субъектов естественных монополий в электроэнергетике (ст. 29); 
2) государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные 

виды продукции (услуг), перечень которых определяется 

федеральными законами (ст. 20, 23, 24); 
3) государственное антимонопольное регулирование и 

контроль, в том числе установление единых на территории РФ 

правил доступа к электрическим сетям и услугам по передаче 
электрической энергии (ст.  21, 25, 26); 

4) управление государственной собственностью в 

электроэнергетике (управление государственной собственностью в 
электроэнергетике осуществляют Правительство РФ или 

уполномоченные ими органы исполнительной власти) (ст. 8,21); 

5) техническое регулирование в электроэнергетике (ст. 28); 
6) государственный контроль (надзор) за соблюдением 

субъектами электроэнергетики требований ФЗ «Об 

электроэнергетике» и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере электроэнергетики, в том числе 

технических регламентов, устанавливающих требования к 

безопасной эксплуатации объектов по производству электрической 
и тепловой энергии; государственный контроль (надзор) за 

соблюдением субъектами электроэнергетики законодательства в 

области охраны окружающей среды и иных нормативных актов, 
регулирующих вопросы экологической безопасности (ст.20).  

5.5.4 Государственное регулирование туристской  

деятельности 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации»1 

                                                             
1 Об основах туристской деятельности в Российской Федерации : федер. 

закон № 132-ФЗ от 24.11.1996 // СЗ РФ. 02.12.1996. № 49. Ст. 5491. 



64 
 

государственное регулирование туристской деятельности в РФ 

осуществляется следующими способами: 
1) определение приоритетных направлений развития туризма в 

РФ; 

2) нормативное регулирование в сфере туристской 

деятельности; 

3) разработка и реализация федеральных, отраслевых целевых 

и региональных программ развития туризма; 

4) содействие в продвижении туристского продукта на 

внутреннем и мировом туристском рынках; 

5) защита прав и интересов туристов, в том числе обеспечение 

их безопасности;  

6) содействие кадровому обеспечению в сфере туризма; 

7) развитие научных исследований в сфере туризма; 

8) стандартизация и классификация объектов туристской 

индустрии; 

9) формирование и ведение единого федерального реестра 

туроператоров; 

10) информационное обеспечение туризма; 

11) создание благоприятных условий для развития туристской 

индустрии; 

12) оказание государственных услуг в сфере туризма; 

13) взаимодействие с иностранными государствами и 

международными организациями в сфере туризма. 

5.5.5 Государственное регулирование инвестиционной  

деятельности 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»1 

государственное регулирование инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, осуществляется 

органами государственной власти РФ и органами государственной 

                                                             
1 Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений : федер. закон № 39-ФЗ от 

25.02.1999 // СЗ РФ. 01.03.1996. № 9. Ст. 1096. 
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власти субъектов РФ, которые для этого используют следующие 

формы и методы: 

1) создают благоприятные условия для развития 

инвестиционной деятельности, для этого: 
– совершенствуется система налогов, а также механизм 

начисления амортизации и использования амортизационных 
начислений; 

– устанавливаются специальные налоговые режимы  субъектам 
инвестиционной деятельности, которые не носят индивидуального 
характера; 

– защищаются интересы инвесторов; 
– предоставляются льготные условия пользования землей и 

другими природными ресурсами субъектам инвестиционной 
деятельности; 

– расширяется использование средств населения и иных 
внебюджетных источников финансирования жилищного 
строительства и строительства объектов социально-культурного 
назначения; 

– принимаются меры по прекращению и предупреждению 
нарушений антимонопольного законодательства РФ; 

– расширяются возможности использования залогов при 
осуществлении кредитования; 

– проводится оценка основных фондов в соответствии с 
темпами инфляции; 

– создаются возможности формирования у субъектов 
инвестиционной деятельности собственных инвестиционных 
фондов; 

– вырабатывается и реализовывается государственная 
политика и нормативное регулирование в сфере нормирования и 
ценообразования при проектировании и строительстве; 

2) государство прямо участвует в инвестиционной 
деятельности, для этого: 

– разрабатывает, утверждает и финансирует инвестиционные 
проекты, которые осуществляет совместно с иностранными 
государствами, а также инвестиционные проекты, которые 
финансируются за счет средств федерального бюджета; 

– проводит экспертизы инвестиционных проектов; 
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– защищает российские организации от поставок им морально 
устаревших, энергоемких ненаукоемких технологий, 
оборудования, материалов и конструкций; 

– выпускает облигационные займы; 
– вовлекает в инвестиционный процесс приостановленные и 

законсервированные стройки и объекты, которые находятся в 
государственной собственности; 

– предоставляет концессии российским и иностранным 
инвесторам по итогам торгов. 

5.6 Антимонопольное регулирование как вид  

государственного регулирования предпринимательской  

деятельности 

В соответствии со ст. 22 Федерального закона «О защите 

конкуренции»1 (далее – ФЗ «О защите конкуренции») 
антимонопольный орган (федеральный антимонопольный орган и 

его территориальные органы) выполняет следующие основные 

функции: 
1) обеспечивает государственный контроль за соблюдением 

антимонопольного законодательства федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

хозяйствующими субъектами и физическими лицами; 
2) выявляет нарушения антимонопольного законодательства, 

принимает меры по прекращению нарушения антимонопольного 

законодательства и привлекает к ответственности за такие 
нарушения. 

Антимонопольные правила для хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих поставки продовольственных товаров 

(далее – хозяйствующие  субъекты) предусмотрены ст. 13 ФЗ «О 

государственном регулировании торговой деятельности»: 
1) хозяйствующим субъектам запрещается создавать 

дискриминационные условия, в частности, создавать препятствия 

другим хозяйствующим субъектам для доступа на товарный рынок 

                                                             
1 О защите конкуренции : федер. закон № 135 от 26.07.2006 // СЗ РФ. 

2006. № 31. Ст. 3434. 
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или выход из товарного рынка и нарушать порядок 

ценообразования, установленный нормативными актами; 
2) хозяйствующим субъектам запрещается навязывать 

контрагенту условия, в частности, о: 

– внесении хозяйствующим субъектом платы за изменение 
ассортимента продовольственных товаров; 

– ответственности хозяйствующего субъекта за неисполнение 

обязательства о поставке продовольственных товаров на условиях, 
которые лучше, чем условия об ответственности для других 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную 

деятельность; 
– возмещении убытков хозяйствующим субъектом, 

осуществляющим поставку продовольственных товаров, в связи с 

утратой или повреждением таких товаров после перехода права 
собственности на них, кроме случая, когда утрата или повреждение 

товара произошла по вине хозяйствующего субъекта, который 

осуществлял его поставку; 
– возмещении затрат хозяйствующим субъектам, которые не 

связаны с исполнением договора поставки продовольственных 

товаров; 
– возврате хозяйствующему субъекту товаров, которые он 

поставил, не проданных по истечении определенного времени; 

3) хозяйствующим субъектам запрещается осуществлять 
оптовую торговлю с использованием договора комиссии;  

4) хозяйствующий субъект имеет право представить 

доказательства того, что его действия (бездействие), 
перечисленные выше, не создают возможность для отдельных лиц 

устранять конкуренцию на соответствующем товарном рынке, не 

налагают на их участников или третьих лиц ограничения, не 
соответствующие достижению целей таких действий 

(бездействия); если хозяйствующий субъект представит такие 

доказательства, то его действия (бездействие) могут быть 
признаны допустимыми в соответствии с требованиями ФЗ «О 

защите конкуренции». 

Антимонопольное регулирование как метод государственного 
регулирования предпринимательской деятельности выражается 

также в установлении антимонопольных требований к органам 

государственной власти субъектов РФ и органам местного 
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самоуправления в области регулирования торговой деятельности. 

Антимонопольные требования выражаются в том, что органам 
государственной власти субъектов РФ и органам местного 

самоуправления запрещается принимать акты и осуществлять 

действия (бездействие), которые могут привести к установлению 
правил на товарном рынке, которые отличаются от аналогичных 

правил осуществления торговой деятельности, установленных 

федеральными законами РФ, в частности: 
1) возлагать на хозяйствующих субъектов обязанности по 

участию в повторной  проверке качества и безопасности в 

региональной или муниципальной системе качества товара; 
2) понуждать хозяйствующие субъекты к участию в 

прохождении разрешительных или контрольных процедур, 

установленных актами субъектов РФ, муниципальных образований 
в дополнение к процедурам, предусмотренным федеральными 

законами и являющихся условиями осуществления торговой 

деятельности на территории субъекта РФ или муниципального 
образования; 

3) понуждать хозяйствующие субъекты продавать товары по 
ценам, которые определяются в порядке, установленном субъектов 
РФ или муниципальным образованием; 

4) принимать иные правовые акты, решения, которые: 
предусматривают дискриминацию хозяйствующих субъектов в 
предоставлении доступа к объектам транспорта, инфраструктуры; 
устанавливают запреты или ограничения в отношении свободного 
перемещения товаров между субъектами РФ, между 
муниципальными образованиями в границах субъектов РФ; вводят 
ограничения продажи отдельных видов товаров на территориях 
субъектов РФ, территориях муниципальных образований в границах 
субъектов РФ. 

Федеральным законом «Об электроэнергетике»1 
устанавливаются положения об антимонопольном регулировании и 
контроле на оптовом и розничных рынках (ст. 25), а именно: 

1) действует система регулярного контроля за 
функционированием оптового и розничных рынков, цель которой – 

                                                             
1 Об электроэнергетике : федер. закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 // СЗ РФ. 

2003. № 13. Ст. 1177. 
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своевременно предупредить, выявить и пресечь действия, которые 
могут иметь своим результатом ограничение, устранение 
конкуренции и ущемление интересов субъектов электроэнергетики 
и потребителей электрической энергии, в том числе: 
необоснованного отказа от заключения договора купли – продажи 
электрической энергии, создания дискриминационных или 
благоприятных условий для деятельности отдельных субъектов 
оптового и розничных рынков; злоупотребления доминирующим 
или исключительным положением на оптовом и розничных 
рынках; 

2) в отношении субъектов оптового рынка, имеющих 
возможность манипулирования ценами на оптовом рынке, могут 
быть применены меры в порядке, определенном Правительством 
РФ: государственное регулирование цен (тарифов); ограничение 
цен в ценовых заявках; обязательство участника оптового рынка 
предоставить на оптовый рынок в максимально возможном объеме 
всю электрическую энергию и мощность, вырабатываемые с 
использованием принадлежащего ему оборудования; 

3) может быть осуществлено принудительное разделение 

хозяйствующего субъекта, если он неоднократно злоупотребляет 

доминирующим или исключительным положением; 

4) субъекты оптового и розничных рынков (кроме физических 

лиц – потребителей электрической энергии) обязаны: обеспечить 

регулярное представление в антимонопольный орган информации 

о своей деятельности, предоставить должностным лицам 

антимонопольного органа беспрепятственный доступ к любой 

другой информации о своей деятельности. 

5.7 Понятие и принципы технического регулирования. 

Правовое регулирование стандартизации и сертификации 

Положения о вопросах, касающихся технического 

регулирования, правового регулирования сертификации 

предусмотрены в Федеральном законе «О техническом 

регулировании»1 (далее – ФЗ «О техническом регулировании»).  

                                                             
1 О техническом регулировании : федер. закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 // 

СЗ РФ. 2002. № 52, ч. 1. – Ст. 5140. 
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Объектом технического регулирования является продукция  

или продукция и связанные с требованиями к продукции процессы 

проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, хранения, перевозки, 

эксплуатации, реализации, а также утилизации; работы или услуги. 

Техническое регулирование – это правовое регулирование 

отношений в области установления, применения и исполнения 

обязательных требований к объектам технического регулирования 

и правовое регулирование отношений в области оценки 

соответствия. Документ, который устанавливает обязательные для 

применения и исполнения требования к объекту технического 

регулирования, называется техническим регламентом. 

Технический регламент в качестве документа должен быть принят 

международным договором РФ, подлежащим ратификации или в 

соответствии с международным договором РФ ратифицированным 

в порядке, установленном законодательством РФ. 

Принципы технического регулирования исчерпывающим 

образом перечислены в законе, в частности, среди них можно 

назвать следующие: 

– применение единых правил установления требований к 
продукции и связанным с требованиями к ней процессам 

проектирования, строительства, производства, монтажа, наладки, 

хранения, эксплуатации, перевозки, утилизации, реализации, 
выполнению работ или оказанию услуг; 

– соответствие технического регулирования уровню развития 

материально-технической базы; 
– независимость органов по аккредитации и по сертификации 

от продавцов, изготовителей, исполнителей, от приобретателей 

продукции, в том числе потребителей; 
– недопустимость ограничения конкуренции при 

осуществлении аккредитации и сертификации. 

ФЗ «О техническом регулировании» содержит также 
положения об особенностях технического регулирования в 

отношении оборонной продукции (работ, услуг), в области 

обеспечения безопасности зданий и сооружений, в области 
обеспечения безопасности продукции, а также процессов 

производства, строительства, монтажа, хранения, перевозки, 
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утилизации, применяемых на территории инновационного центра 

«Сколково», на территории международного медицинского 
кластера? и на территориях инновационных научно-

технологических центров; при осуществлении градостроительной 

деятельности в условиях стесненной городской застройки. 
Цели принятия технических регламентов перечислены 

исчерпывающим образом в законе, среди них: защита жизни или 

здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц; 
охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и 

растений. 

По содержанию технический регламент представляет собой 
минимально необходимые требования, которые обеспечивают 

безопасность излучений, взрывобезопасность, биологическую, 

механическую, пожарную,  химическую, электрическую и другие 
виды безопасности в целях, перечисленных выше. Технический 

регламент должен содержать перечень и описание объектов 

технического регулирования, требования к этим объектам и 
правила их идентификации в целях применения технического 

регламента,  а также правила и формы оценки соответствия, 

определяемые с учетом степени риска, предельные сроки оценки 
соответствия в отношении каждого объекта технического 

регулирования и требования к упаковке, терминологии, этикеткам 

или маркировке и правилам их нанесения. Кроме того технический 
регламент должен содержать требования энергетической 

эффективности и ресурсосбережения.  

С учетом степени риска причинения вреда в техническом 
регламентах могут содержаться специальные требования к 

объектам технического регулирования, обеспечивающие защиту 

несовершеннолетних, беременных женщин, кормящих матерей, 
инвалидов. 

Обязательные требования к объектам технического 

регулирования, содержащиеся в технических регламентах, имеют 
прямое действие на всей территории РФ и могут быть изменены 

только путем внесения изменений в соответствующий технический 

регламент. 
Технический регламент применяется одинаковым образом и в 

равной мере независимо от вида нормативного акта, которым он 

принят, страны или места происхождения объекта технического 
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регулирования, видов или особенностей сделок и физических или 

юридических лиц, являющихся исполнителями, продавцами, 
изготовителями, приобретателями, в том числе потребителями, с 

учетом положений, установленных законом. 

Важное значение для технического регулирования имеют 
вопросы, связанные с сертификацией и стандартизацией. 

Сертификация – это форма подтверждения соответствия 

объектов технического регулирования требованиям технических 
регламентов, документам по стандартизации или условиям 

договора, осуществляемого органом по сертификации, а 

подтверждение  соответствия – это документальное удостоверение 
соответствия объектов технического регулирования требованиям 

технических регламентов, документам по стандартизации или 

условиям договоров. 
Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям 

технических регламентов, документам по стандартизации или 

условиям договора, называется сертификатом соответствия. 
Цели подтверждения соответствия исчерпывающим образом 

перечислены в законе, среди них: удостоверение соответствия 

объектов технического регулирования техническим регламентам, 
документам по стандартизации, условиям договора; содействие 

приобретателям, в том числе потребителям, в компетентном 

выборе продукции, работ, услуг; повышение 
конкурентоспособности продукции, работ, услуг на рынках: 

российском и международном. 
Принципы подтверждения соответствия исчерпывающих 

образом перечислены в законе, важнейшими из них являются:  
– недопустимость применения обязательного подтверждения 

соответствия к объектам, в отношении которых не установлены 
требования технических регламентов; 

– защита имущественных интересов заявителей, соблюдение 
коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при 
осуществлении подтверждения соответствия. 

Подтверждение соответствия на территории РФ может носить 
добровольный или обязательный характер. Добровольное 
подтверждение соответствия осуществляется в форме 
добровольной сертификации, а обязательное подтверждение 
соответствия – в двух формах: 
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– первая форма – принятие декларации о соответствии (далее – 
декларирование о соответствии), вторая форма – обязательная 
сертификация. 

При признании достоверности информации о несоответствии 
продукции требованиям технических регламентов, орган 
государственного контроля (надзора) в течение десяти дней выдает 
предписание о разработке изготовителем, лицом, выполняющим 
функции иностранного изготовителя, продавцом программы 
мероприятий по предотвращению причинения вреда, в случае 
невыполнение предписания или невыполнения программы 
мероприятий по предотвращению причинения вреда орган 
государственного контроля (надзора) вправе обратиться в суд с 
иском о принудительном отзыве продукции. При удовлетворении 
иска  о принудительном отзыве продукции ответчик обязан 
совершить определенные действия по отзыву продукции в 
установленный судом срок и довести решение суда до сведения 
приобретателей, в том числе потребителей, через средства 
массовой информации или иным способами, не позднее одного 
месяца со дня его вступления в законную силу. Если ответчик не 
исполняет решение суда в установленный срок, то исполнение 
решение суда осуществляется в порядке, установленном законом, а 
истец  вправе информировать через средства массовой 
информации приобретателей, в том числе потребителей, о 
принудительном отзыве продукции.  

За нарушение требований ФЗ  «О техническом регулировании» 
об отзыве продукции может быть применены меры уголовного и 
административного воздействия. 

Вопросы, связанные с правовыми основами стандартизации в 
РФ, регулируются положениями, установленными федеральным 

законом «О стандартизации в Российской Федерации» (далее – ФЗ 

«О стандартизации») сноска: О стандартизации в Российской 
Федерации: федеральный закон № 162-ФЗ от 29.06.2015 // СЗ РФ. –

2015. – № 27. – Ст. 3953. 
Стандартизацией является деятельность по разработке 

(ведению), утверждению, изменению, отмене, опубликованию и 

применению документов по стандартизации и иная деятельность, 
направленная на достижение упорядоченности в отношении 

объектов стандартизации.  
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Объектом стандартизации является продукция (работы, 

услуги) (далее – продукция), процессы, системы менеджмента, 
терминология, условные обозначения, исследования (испытания) и 

измерения и методы испытаний, маркировка, процедуры оценки  

соответствия и иные объекты. 
Документом по стандартизации является документ, в котором 

устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, 

правила и общие принципы, касающиеся объекта стандартизации. 
Документами по стандартизации являются: 1) документы 

национальной системы стандартизации; 2) общероссийские 

классификаторы; 3) стандарты организаций, в том числе 
технические условия; 4) своды правил; 5) документы по 

стандартизации, которые устанавливают обязательные требования 

в отношении некоторых объектов стандартизации (например, в 
отношении оборонной продукции (товаров, работ, услуг)).  

Документы национальной системы стандартизации: 

1) основополагающие национальные стандарты и правила 
стандартизации, в соответствии с которыми должна 

осуществляться разработка документов национальной системы 

стандартизации; утверждение основополагающих национальных 
стандартов осуществляется при условии их публичного 

обсуждения и обеспечения процедур консенсуса; 2) национальные 

стандарты и предварительные национальные стандарты, которые 
разрабатываются на основе результатов научных исследований, 

положений международных, региональных стандартов, стандартов 

организаций и технических условий, содержащих новые и 
прогрессивные требования к объектам стандартизации и 

способствующие повышению конкурентоспособности продукции 

(работ, услуг); приобретенного практического опыта применения 
новых видов продукции, технологий, процессов. 

К документам национальной системы стандартизации 

относятся также рекомендации по стандартизации и 
информационно-технические справочники. Рекомендации по 

стандартизации разрабатываются для предварительной проверки 

на практике отдельных положений организационного и 
методического характера применительно к отдельному объекту 

стандартизации и не могут противоречить положениям 

национальных стандартов. 
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Информационно-технические справочники разрабатываются, 

утверждаются и применяются в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены федеральными законами. 

Общероссийские классификаторы являются документом по 

стандартизации, их порядок разработки, ведения и применения 
устанавливается Правительство РФ. 

Следующим видом документов по стандартизации являются 

стандарты организаций и технические условия, которые 
разрабатываются организациями самостоятельно исходя из 

необходимости их применения для достижения целей 

стандартизации, в частности, для улучшения качества жизни 
населения, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, повышения качества продукции, выполнения работ, 

оказания услуг и повышения конкурентоспособности продукции 
российского производства. Технические условия разрабатываются 

изготовителем и исполнителем и применяются в соответствии с 

условиями, установленными в договорах. Порядок разработки, 
утверждения, применения и отмены стандартов организаций и 

технических условий устанавливается самостоятельно самими 

организациями исходя из принципов стандартизации, в частности, 
добровольности применения документов по стандартизации, 

установления в документах по стандартизации требований, 

которые обеспечивали бы возможность контроля за их 
выполнением. 

Еще одним видом документов по стандартизации являются 

своды правил, порядок разработки, утверждения и отмены которых 
устанавливается Правительством РФ. 

Применение документов национальной системы 

стандартизации осуществляется по общим правила, установленным 
в законе: 

– документы национальной системы применяются на 
добровольной основе одинаковым образом и в равной мере 
независимо от страны и места происхождения продукции (товаров, 
работ, услуг); 

– условия применения всех стандартов  устанавливаются в 
соответствии с ФЗ «О техническом регулировании». 
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Применение национального стандарта является обязательным 
для изготовителя или исполнителя, если они публично заявляют о 
соответствии продукции национальному стандарту. 

5.8 Осуществление государственного контроля (надзора) 

как метода государственного регулирования  

предпринимательской деятельности 

Важнейшим этапом в развитии законодательства о 
государственном контроле (надзоре) явилось принятие 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»)1, который содержит определение понятия 
«государственный контроль (надзор)». Итак, в ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
устанавливается положение о том, что государственный контроль 
(надзор) – деятельность уполномоченных органов государственной 
власти (федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов РФ), направленная на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
требований, установленных федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами РФ, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов РФ (далее – обязательные требования) 
посредством организации и проведения проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, организации и проведения 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, принятия предусмотренных законодательством РФ 
мер по пресечению и устранению последствий выявленных 
нарушений, а также деятельность указанных уполномоченных 
органов государственной власти по систематическому наблюдению 
за исполнением обязательных требований, анализу и 
                                                             

1 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контракта : федер. закон № 294-ФЗ от 26.12.2008 // СЗ РФ. 2008. № 52, ч. 1. 

Ст. 6249. 
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прогнозированию состояния исполнения обязательных требований 
при осуществлении деятельности юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями.  

Кроме определения понятия «государственный контроль 

(надзор)» ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» содержит также определение понятий 

«федеральный государственный контроль (надзор)», 

«региональный государственный контроль (надзор)», 

«муниципальный  контроль». 

Федеральный государственный контроль (надзор) – 

деятельность федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на  осуществление государственного контроля 

(надзора) на всей территории Российской Федерации, 

региональный государственный контроль (надзор) – деятельность 

органов исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченных на 

осуществление государственного контроля (надзора) на 

территории этого субъекта РФ, осуществляемая данными органами 

самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ, 

муниципальный контроль – деятельность органов местного 

самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными 

законами на организацию и проведение на территории 

муниципального образования проверок соблюдения юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями требований, 

установленных муниципальными правовыми актами.  

Если рассматривать вопросы, связанные с осуществлением 

государственного контроля (надзора) в различных сферах 

предпринимательской деятельности, то в качестве примеров можно 

обратить внимание на следующие положения. 

В соответствии с положениями ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации»1 государственный надзор 

осуществляется за деятельностью туроператоров и объединением 

туроператоров в сфере выездного туризма.  Туроператор – это 

юридическое лицо, которое осуществляет деятельность по 

формированию, продвижению и реализации туристского продукта. 

В сфере туристской деятельности государственный надзор за 

                                                             
1 Об основах туристской деятельности в Российской Федерации : федер. 

закон № 132-ФЗ от 24.11.1996 // СЗ РФ. 1996. № 49. Ст. 5491. 
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деятельностью туроператоров осуществляется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти  в соответствии с ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

В области промышленной безопасности осуществляются 

федеральный государственный надзор и государственный 

надзор в соответствии с Федеральным законом «О 

промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»1 (далее – ФЗ «О промышленной безопасности»).  

Федеральный государственный надзор в области 

промышленной безопасности осуществляется уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти, деятельность 

которых направлена на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений требований, установленных 

федеральными законами в области промышленной безопасности 

(далее – обязательные требования) юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателям, посредством организации 

и проведения проверок указанных лиц, принятия мер по 

пресечению, предупреждению и устранению выявленных 

нарушений. При организации и проведении проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей   

применяются положения ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» с учетом особенностей, 

установленных ФЗ «О промышленной безопасности». 

Государственный надзор при строительстве, реконструкции 

опасных производственных объектов осуществляется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

а также уполномоченными на осуществление регионального 

государственного строительного надзора органами 

исполнительной власти субъектов РФ в соответствии с 

законодательством РФ о градостроительной деятельности.  

Контроль в сфере закупок осуществляется в соответствии с 

положениями Федерального закона «О контрактной системе в 

                                                             
1 О промышленной безопасности отдельных производственных 

объектов : федер. закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 

3588. 
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»1 (далее – ФЗ «О 

госзакупках»). 

Контрольным органом в сфере закупок признается: 
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 

власти субъекта РФ, орган местного самоуправления 

муниципального района, орган местного самоуправления 
городского округа, уполномоченные на осуществление контроля в 

сфере закупок. Контроль в сфере закупок осуществляется в 

отношении заказчиков (государственный или муниципальный 
заказчик, бюджетное учреждение, осуществляющее закупки), 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений 

(государственный орган, муниципальный орган, казенное 
учреждение, на которые возложены полномочия на определение 

поставщиков, подрядчиков, исполнителей для заказчиков) (далее – 

субъекты контроля). Контроль в сфере закупок осуществляется 
путем проведения плановых и внеплановых проверок в отношении 

субъектов контроля.  

При выявлении в результате проведения контрольным органом 
в сфере закупок плановых и внеплановых проверок, а также в 

результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) 

субъектов контроля нарушений законодательства РФ о 
контрактной системе в сфере закупок контрольный орган в сфере 

закупок вправе: 1) составлять протоколы об административных 

правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства РФ 
о контрактной системе в сфере закупок; рассматривать дела о 

таких административных правонарушениях и принимать меры по 
их предотвращению в соответствии с законодательством об 

административных правонарушениях; 2) выдавать обязательные 

для исполнения предписания об устранении таких нарушений в 
соответствии с законодательством РФ, в том числе об 

аннулировании определения поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей; 3) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о 
признании осуществленных закупок недействительными в 

                                                             
1 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд : федер. закон № 44-

ФЗ  от 05.04.2013 // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1652. 
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соответствии с ГК РФ. При проведении плановых и внеплановых 

проверок должностные лица контрольного органа в сфере закупок 
в соответствии с их полномочиями имеют право запрашивать и 

получать на основании мотивированного запроса в письменной 

форме документы и информацию, необходимые для проведения 
проверки, а также по предъявлении служебных удостоверений и 

приказа руководителя или заместителей руководителя указанного 

органа о  проведении таких проверок имеют право 
беспрепятственного доступа в помещения и на территории, 

которые занимают субъекты контроля для получения документов и 

информации о закупках, необходимых контрольному органу в 
сфере закупок. При выявлении в результате проведения 

контрольным органом в сфере закупок плановых и внеплановых 

проверок факта совершения действия (бездействия), содержащего 
признаки состава преступления, указанные органы контроля 

обязаны передать в правоохранительные органы информацию о 

таком факте и документы, подтверждающие такой факт в течение 
двух рабочих дней с даты выявления такого факта. 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор) «Об утверждении административного 

регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 
государственной функции по проведению проверок деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 

по выполнению требований санитарного законодательства, 
законодательства РФ в области защиты прав потребителей, правил 

продажи отдельных видов товаров»1 исполнение вышеуказанной 

                                                             
1 Об утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека государственной функции по проведению проверок 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан по выполнению требований санитарного законодательства, 

законодательства Российской Федерации в области защиты прав 

потребителей, правил продажи отдельных видов товаров : приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) от 16.07.2012 № 764 // Российская 

газет. 19.09.2012. № 215.  
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государственной функции осуществляется территориальными 

органами Роспотребнадзора в отношении: 1) юридических лиц; 2) 
индивидуальных предпринимателей; 3) граждан РФ, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории РФ. 

Предметом государственного контроля (надзора) является 
проверка территориальными органами Роспотребнадзора 

обязательных требований законодательства РФ на 

потребительском рынке. 
Государственный контроль (надзор) осуществляется также за 

деятельностью саморегулируемых организаций, положения об этом 
содержатся в Федеральном законе «О саморегулируемых 
организациях»1 (далее – ФЗ «О саморегулируемых организациях»). 
При этом в ФЗ «О саморегулируемых организациях» 
устанавливается общее правило том, что за деятельностью 
саморегулируемых организаций осуществляется федеральный 
государственный надзор уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти (далее – органы государственного надзора) в 
порядке, установленном ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» и федеральными законами, 
регулирующими соответствующий вид профессиональной или 
предпринимательской деятельности. 

Имеется специальное постановление Правительства РФ «Об 
утверждении Положения о государственном надзоре за 
деятельностью саморегулируемых организаций» (далее – Положение 
о государственном надзоре)2, в котором устанавливается перечень 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный надзор в отношении саморегулируемых 
организаций: 

– Министерство финансов РФ – в отношении саморегулируемых 
организаций аудиторов; 

– Федеральная служба по экономическому, технологическому и 
атомному надзору – в отношении саморегулируемых организаций в 
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
                                                             

1 О саморегулируемых организациях : федер. закон № 315-ФЗ от 

01.12.2007 // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6076. 
2 Об утверждении Положения о государственном надзоре за 

деятельностью саморегулируемых организаций : постановление 

Правительства РФ № 1202 от 22.11.2012 // СЗ РФ. 2012. № 48. Ст. 6709. 
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проектирования, строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства; 

– Министерство энергетики РФ – в отношении 
саморегулируемых организаций в области энергетического 

обследования; 
– Министерство сельского хозяйства РФ – в отношении 

саморегулируемых организаций ревизионных союзов сельских 
кооперативов; 

– Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 

и картографии – в отношении саморегулируемых организаций 

оценщиков и арбитражных управляющих; 
– Федеральная служба по финансовым рынкам – в отношении 

саморегулируемых организаций кредитных потребительских 

кооперативов. 
Предметом проверок саморегулируемой организации является 

соблюдение ею требований, установленных ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», другими федеральными 
законами, в частности: 

– о соответствии числа членов саморегулируемой организации 

числу указанных членов, предусмотренному обязательными 
требованиями (например, ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

предусматривается положение о том, то численность аудиторов, 
являющихся работниками коммерческой организации на 

основании трудовых договоров должна быть не менее трех); 

– о разработке и установлении условий членства субъектов 
предпринимательской или профессиональной деятельности в 

саморегулируемых организациях; 

– о стандартах и правилах предпринимательской или 
профессиональной деятельности, обязательных для выполнения 

всеми членами саморегулируемой организации; 

– об обеспечении саморегулируемой организацией 
дополнительной имущественной ответственности каждого ее члена 

перед потребителями производственных товаров, работ, услуг и 

иными лицами; 
– об осуществлении саморегулируемой организацией контроля 

за предпринимательской или профессиональной деятельностью 

своих членов в части соблюдения ими требований, установленных 
федеральным законом, регулирующим соответствующий вид 
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предпринимательской или профессиональной деятельности, иными 

федеральными законами, стандартами и правилами 
саморегулируемой организации, а также применения мер 

дисциплинарного воздействия.  

Должностные лица органов государственного надзора имеют 
следующие права: 

– запрашивать и получать на основании мотивированных 

письменных запросов от саморегулируемых организаций 
информацию и документы по вопросам, связанным с предметом 

проверки; 
– беспрепятственно по предъявлении служебного 

удостоверения и копии приказа о назначении проверки посещать 
здания и помещения, используемые саморегулируемой 
организацией при осуществлении своей деятельности в целях 
проведения мероприятий по государственному надзору; 

– обращаться в суд с требованием об исключении сведений о 
некоммерческой организации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций по основаниям, предусмотренным 
федеральными законами (например, в соответствии с положениями 
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в случае 
несоответствия саморегулируемой организации в области 
энергетического обследования требованиям, установленным этим 
же федеральным законом, орган государственного контроля имеет 
право обратиться в арбитражный суд с требованием об 
исключении сведений о некоммерческой организации из единого 
государственного реестра саморегулируемых организаций в 
области энергетического обследования); 

– выносить решение об исключении сведений о 
некоммерческой организации из государственного реестра 
саморегулируемой организации аудиторов; 

– выдавать саморегулируемой организации предписания об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований с 
указанием сроков их устранения (например, в соответствии с 
положениями ФЗ «Об аудиторской деятельности» в случае 
выявления нарушений саморегулируемой организацией аудиторов 
требований законодательства и иных нормативных актов, которые 
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регулируют аудиторскую деятельность, уполномоченный 
федеральный орган по результатам проверки может вынести 
предписание, обязывающее саморегулируемую организацию 
аудиторов устранить выявленные нарушения и устанавливающее 
сроки устранения таких нарушений). 

Государственный контроль (надзор) осуществляется за 
соблюдением требований законодательства. Так, в соответствии с 
положениями, установленными в Градостроительном кодексе 
Российской Федерации1 (далее – Градостроительный кодекс РФ) за 
соблюдением органами государственной власти субъектов РФ, 
органами местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности осуществляется государственный 
контроль федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, 
управлению государственным имуществом в сфере строительства, 
градостроительства, промышленности строительных материалов и 
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе контроль за:  

– соблюдением процедур, установленных законодательством о 

градостроительной деятельности для подготовки и утверждения 

документации по планировке территории, градостроительных 

планов земельных участков; 

– соответствием нормативных правовых актов субъектов РФ, 

муниципальных правовых актов законодательству о 

градостроительной деятельности. 

Должностные лица органов, осуществляющих контроль за 

соблюдением законодательства о градостроительной деятельности 

вправе, в частности: 

– получать от должностных лиц органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 

объяснения по факту нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности; 

– требовать от вышеуказанных должностных лиц 

предоставления необходимых документов,  материалов и сведений 

для выяснения возникших вопросов. 

 

                                                             
1 Градостроительный кодекс Российской Федерации : федер. закон 

№ 191-ФЗ от 29.12.2004 // СЗ РФ. 2005. № 1, ч. Ст. 16. 
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Контрольные вопросы 

1. Перечислить правовые формы и средства государственного 

регулирования. 

2. Перечислить акты ненормативного характера. 

3. Что означает прямое и косвенное регулирование 

предпринимательской деятельности со стороны государства? 

4. В чем заключается государственная регистрация прав на 

имущество? 

5. Что такое отметка о возражении в отношении 

зарегистрированного права? 

6. Какие гражданско-правовые договоры подлежат 

обязательной государственной регистрации?  

7. Перечислить методы государственного регулирования 

торговой деятельности. 

8. Перечислить методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности. 

9. Что является объектом технического регулирования? 

 

 

 

6 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1 Понятие, субъекты и объекты инвестиционной  

деятельности 

Вопросы, касающиеся инвестиционной деятельности, 

регулируются Федеральным законом «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» (далее – ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности»1). 

В соответствии с ФЗ «Об инвестиционной деятельности» 

инвестиционной деятельностью является вложение инвестиций и 

                                                             
1 Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений : федер. закон № 39-ФЗ от 

25.02.1999 // СЗ РФ. 1999. № 9. Ст. 1096. 
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осуществление практических действий в целях получения прибыли 

и достижение иного полезного эффекта.  

Субъектами инвестиционной деятельности являются 

инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов 

капитальных вложений. 

Инвесторами могут быть физические, юридические лица, 

объединения юридических лиц, создаваемые на основе 

заключаемого юридическими лицами договора простого 

товарищества, государственные органы, органы местного 

самоуправления и иностранные субъекты предпринимательской 

деятельности, осуществляющие капитальные вложение на 

территории РФ. 

Заказчики – сами инвесторы или уполномоченные 

инвесторами физические и юридические лица, осуществляющие 

реализацию инвестиционных проектов, но при этом не имеющие 

права вмешиваться в деятельность других субъектов 

инвестиционной деятельности, если иное не предусмотрено 

договором между ними. На период и в пределах полномочий, 

установленных договором, заказчик, не являющийся инвестором, 

наделяется правомочиями собственника капитальных вложений. 

Подрядчиками могут быть физические и юридические лица, 
которые выполняют работы по договору подряда или по 
государственному или муниципальному контракту заключаемым с 
заказчиками. 

Пользователи объектов капитальных вложений – физические и 
юридические лица, в том числе иностранные, государственные 
органы, органы местного самоуправления, иностранные 
государства, международные объединения и организации, для 
которых создаются указанные объекты, а также сами инвесторы. 

Объектами инвестиционных вложений являются различные 
виды вновь создаваемого или модернизируемого имущества, 
находящегося в частной, государственной и муниципальной 
собственности.  

 
6.2 Понятие и виды инвестиционных вложений. Защита 

инвестиционных вложений как государственная гарантия 

прав субъектов инвестиционной деятельности 
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Инвестиции – деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 
оценку, вкладываемые инвесторами в объекты деятельности для 
получения прибыли или для достижения какого-либо полезного 
эффекта. 

Инвестиции в основные средства, в том числе любые затраты 
на технологическое перевооружение действующих предприятий, 
новое строительство и тому подобное – это капитальные вложения. 

Разновидностью капитальных вложений можно назвать 
государственные капитальные вложения, решения об 
осуществлении которых принимаются органами государственной 
власти и расходы на их финансирование предусматриваются в 
федеральном бюджете и в бюджетах субъектов РФ. 

Одной из государственных гарантий прав субъектов 

инвестиционной деятельности являются защита капитальных 
вложений, которая выражается в том, что капитальные вложения 

могут быть национализированы только при условии 

предварительного равноценного возмещения государством 
убытков, причиненных субъектам инвестиционной деятельности, 

прежде всего, инвесторам; реквизированы только по решению 

государственных органов в случаях стихийных бедствий, аварий, 
эпидемий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайные 

характер с выплатой собственнику стоимости имущества, при этом 
лицо, имущество которого реквизировано, вправе при 

прекращении действия обстоятельств, из-за которых проведена 

реквизиция, обратиться в суд требованием возврата ему 
сохранившегося имущества. 

 

6.3 Концессионное соглашение и соглашение  

о разделе продукции 

Отношения, возникающие в связи с подготовкой, 

заключением, исполнением и прекращением концессионных 
соглашений, регулируются Федеральным законом « О 

концессионных соглашениях» (далее –  ФЗ «О концессионных 

соглашениях»1).  

                                                             
1 О концессионных соглашениях : федер. закон № 115-ФЗ от 

21.07.2005 // СЗ РФ. 2005. № 30, ч. 2. Ст. 3126. 
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Имеется легальное определение концессионных соглашений: 

по концессионному соглашению одна сторона (концессионер) 
обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать 

определенное этим соглашением имущество, право собственности 

на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне 
(концеденту), осуществлять деятельность с использованием 

(эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент 

обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный 
этим соглашением, права владения и пользования объектом 

концессионного соглашения для осуществления указанной 

деятельности. 
Юридическими признаками соглашения как гражданско-

правового договора являются его возмездность, консенсуальность 

и двустороннеобязывающий характер, в нем могут содержаться 
элементы различных договоров, предусмотренных федеральными 

законами. Правила гражданского законодательства о договорах, 

элементы которых содержатся в концессионном соглашении 
применяются к отношениям сторон концессионного соглашения, 

если иное не вытекает из ФЗ «О концессионных соглашениях» или 

существа концессионного соглашения.  
Сторонами концессионного соглашения являются концедент и  

концессионер. 

Концедентом могут быть: Российская Федерация, от имени 
которой выступает Правительство РФ или уполномоченный им 

федеральный орган исполнительной власти; субъект РФ, от имени 

которого выступает орган государственной власти субъекта РФ; 
муниципальное образование, от имени которого выступает орган 

местного самоуправления. Отдельные права и обязанности 

концедента могут осуществляться уполномоченными концедентом 
органами и юридическими лицами, и концедент обязан известить 

концессионера о таких органах, лицах, а также об осуществляемых 

ими правах и обязанностях.  
Концессионер – индивидуальный предприниматель, 

российское или иностранное юридическое лицо, либо два и более 

юридических лица, если они действуют по договору простого 
товарищества (договору о совместной деятельности). 

Существенные условия концессионного соглашения: 
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1) предмет – объект концессионного соглашения: недвижимое 

имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, 
технологически связанные между собой и предназначенные для 

осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением; его описание, в том числе технико-экономические 
показатели. Если речь идет об объекте концессионного 

соглашения, подлежащем реконструкции, то к его описанию 

добавляются дополнительные сведения: этот объект должен 
находиться в собственности коцедента на момент заключения 

концессионного соглашения и на момент его передачи 

концедентом концессионеру должен быть свободным от прав 
третьих лиц; 

2) обязательства концессионера по содержанию или 

реконструкции объекта концессионного соглашения, соблюдению 
сроков его создания или реконструкции, а также обязательствах 

концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением; 
3) срок действия концессионного соглашения, срок передачи 

концессионеру объекта концессионного соглашения, цели и срок 

использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения; 

4) порядок предоставления земельных участков, 

предназначенных для осуществления деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением; если для 

осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением необходимо заключить договор аренды этих 

земельных участков, то в концессионном соглашении должны быть 

указаны срок заключения договора аренды, размер арендной платы 

за пользование земельным участком в течение срока действия 

концессионного соглашения либо формула расчета арендной 

платы; 

5) способы обеспечения исполнения концессионером 

обязательств по концессионному соглашению, размеры 

предоставляемого обеспечения и срок, на который оно 

предоставляется; 

6) размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее 

внесения; 
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7) порядок возмещения расходов сторон, в случае досрочного 

расторжения концессионного соглашения; 

8) обязательства концедента и (или) концессионера по 

подготовке территории, необходимой для создания или 

реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) для 

осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением; 

9) иные предусмотренные федеральными законами 

существенные условия. 

Отношения, возникающие в процессе заключения, исполнения 

и прекращения соглашений о разделе продукций регулируются 

Федеральным законом «О соглашениях о разделе продукции» 

(далее – ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»1). 

Имеется легальное определение соглашения о разделе 

продукции – это договор, в соответствии с которым Российская 

Федерации (далее – РФ) предоставляет инвестору (субъекту 

предпринимательской деятельности) на возмездной основе и на 

определенный срок исключительные права на поиски, разведку, 

добычу минерального сырья на участки недр, указанном в 

соглашении, и на ведение связанные с этим работ, а инвестор 

обязуется осуществить проведение указанных работ за свой счет и 

на свой риск. 

Юридическими признаками соглашения о разделе продукции 
как гражданско-правового договора являются его возмездность, 

реальный и односторонний характер. 

Сторонами соглашения о разделе продукции являются: 
государство – Российская Федерация, от имени которого в 

соглашении выступают Правительство РФ или уполномоченные 

им органы; инвесторы – юридические лица и создаваемые по 
договору простого товарищества объединения юридических лиц, 

которые вкладывают средства (имущество и имущественные 

права) в поиски, разведку и добычу минерального сырья и 
являются пользователями недр. 

Существенные условия соглашения о разделе продукции: 

                                                             
1 О соглашениях о разделе продукции : федер. закон № 225-ФЗ от 

30.12.1995 // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 18. 
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1. Предмет: исключительные права на поиски, разведку, 

добычу минерального сырья и на ведение связанных с этим работ 
на участке недр, описание этого участка недр; работы и виды 

деятельности (далее – работы по соглашению) на вышеуказанном 

участке недр. 
2. Срок, на который предоставляются исключительные права. 

3. Срок действия соглашения. 

4. Условия пользования недрами. 
5. Обязательства инвестора:  

1) предоставить российским юридическим лицам 

преимущественное права на участие в работах по соглашению в 
качестве поставщиков, перевозчиков, подрядчиков на основании 

договоров с инвесторами; 

2) привлечь работников – граждан РФ, количество которых 
должно составлять не менее чем 80 % состава всех привлеченных 

работников; 

3) приобрести технологическое оборудование, технические 
средства и материалы российского происхождения в объеме не 

менее 70 % общей стоимости приобретенных для выполнения 

работ по соглашению оборудования, средств и материалов в 
каждом календарном году; 

4) осуществлять меры, направленные на предотвращение 

вредного влияния работ по соглашению на окружающую среду, а 
также по ликвидации последствий такого влияния; 

5) страховать ответственность по возмещению вреда в случае 

аварий, в результате которых был причинен вред окружающей среде; 
6) ликвидировать все сооружения и установки после 

завершения работ по соглашению, очистить от загрязнения 

территорию, на которой проводились работы. 
6. Условие о том, что не менее 70 % технологического 

оборудования в стоимостном выражении для добычи, 

транспортировки и переработки полезных ископаемых (если это 
предусматривается в соглашении), которое приобретается 

инвестором для выполнения работ по соглашению, должно быть 

российского происхождения. 
7. Условия и порядок раздела продукции между государством 

и инвестором, причем предусматриваться должен только один 

способ раздела продукции. 
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Контрольные вопросы 

1. Кто является субъектами инвестиционной деятельности? 

2. В чем выражается защита капитальных вложений как одна 

из государственных гарантий прав субъектов инвестиционной 
деятельности? 

3. Перечислить юридические признаки и стороны 

концессионного соглашения. 
4. Указать существенные условия концессионного соглашения. 

5. Что является предметом в содержании соглашения о разделе 

продукции? 
6. Перечислить юридические признаки и существенные 

условия соглашения о разделе продукции. 

 
 

  



93 
 

7 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ  

И АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1 Понятие, субъекты и объекты оценочной и аудиторской 

деятельности 

Вопросы, касающиеся правового регулирования оценочной и 

аудиторской деятельности, регулируются федеральными законами 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – 

ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»)1, и «Об аудиторской 

деятельности»2. 

Под оценочной деятельностью понимается профессиональная 

деятельность физических лиц, направленная на установление в 

отношении объектов оценки рыночной или иной предусмотренной 

федеральными стандартами оценки стоимости. 

Субъектами оценочной деятельности признаются физические 

лица, которые являются членами одной из саморегулируемых 

организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в 

соответствии с требованиями ФЗ «Об оценочной деятельности в 

РФ» (далее – оценщики). Следует отметить то обстоятельство, что 

оценщик может осуществлять оценочную деятельность 

самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также на 

основании трудового договора между оценщиком и юридическим 

лицом, которое законодатель условно обозначил как оценочную 

компанию, хотя среди организационно-правовых форм 

юридических лиц, указанных в ГК РФ, такая форма не значится, 

поэтому непонятен и вид вышеуказанного юридического лица: 

коммерческая или некоммерческая организация, корпоративное 

или унитарное юридическое лицо. Единственным 

индивидуализирующим признаком так называемой оценочной 

компании являются специально предусмотренные для нее законом 

обязанности, среди которых, в частности, обязанность иметь в 

                                                             
1 Об оценочной деятельности в Российской Федерации : федер. закон 

№ 135-Ф3 от 29.07.1998 // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3813. 
2 Об аудиторской деятельности : федер. закон № 307-ФЗ от 30.12.2008 // 

СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 15. 
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штате не менее двух оценщиков, право осуществления оценочной 

деятельности которых не приостановлено. 

К объектам оценки относятся вещи, иное имущество, 

имущественные права, работы, услуги, информация, иные объекты 
гражданских прав, в отношении которых законодательством РФ 

установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

Следует отметить то обстоятельство, что все объекты гражданских 
прав исчерпывающим образом перечислены в ГК РФ и именно 

гражданским законодательством может быть установлена 
возможность их участия в гражданском обороте. Что касается 

такого объекта оценки как информация (такой объект оценки 

установлен ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»), то в перечень 
объектов гражданских прав она (информация) не включена. 

Аудиторскую деятельность ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» отождествляет с аудиторскими услугами. И 
аудиторская деятельность, и аудиторские услуги – это 

деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих 

аудиту услуг, которая осуществляется аудиторскими 
организациями и индивидуальными аудиторами. 

Субъектами аудиторской деятельности являются: 

– аудиторская организация, в качестве которой выступает 
коммерческая организация, являющаяся членом саморегулируемой 

организации аудиторов; 

– аудитор – физическое лицо, которое получило 
квалификационный аттестат аудитора и является членом 

саморегулируемой организации аудиторов. Аудиторы 

подразделяются на индивидуального аудитора – это 
индивидуальный предприниматель, осуществляющий аудиторскую 

деятельность, и аудитора, который является работником 

юридического липа на основании трудового договора между ним и 
юридическим лицом; 

– аудируемое лицо – аудируемым лицом может быть любое 

лицо, которое обязано вести бухгалтерский учет (далее – 
экономические субъекты) и которому необходима независимая 

проверка бухгалтерской отчетности; 

– лицо, заключившее договор оказания аудиторских услуг. 
Объекты аудиторской деятельности: 
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– аудиторские услуги: проведение аудита (аудит - независимая 

проверка бухгалтерской отчетности аудируемого лица для того, 
чтобы выразить мнение о ее достоверности), оказание 

сопутствующих услуг. Виды аудиторских услуг, в том числе 

перечень сопутствующих аудиту услуг, устанавливаются 
управомоченным федеральным органом; 

– прочие, связанные с аудиторской детальностью услуги, в 

частности: 

– ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской 

отчетности, бухгалтерское консультирование; 

– налоговое и управленческое консультирование; 

– оценочная деятельность; 

– юридическая помощь в областях, связанных с аудиторской 

деятельностью; 

– разработка и анализ инвестиционных проектов, составление 

бизнес-планов. 

7.1 Договор на проведение оценки 

ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» не содержит понятие 

договора на проведение оценки объектов, но исходя из анализа 

положений, установленных им в отношении рассматриваемого 

договора, можно охарактеризовать договор на проведение оценки 

объектов (далее - договор на проведение оценки) следующим 

образом: по договору на проведение оценки одна сторона 

(оценщик или юридическое лицо, с которым оценщик заключил 

трудовой договор) обязуется провести оценку объекта оценки в 

целях установления в отношении объекта оценки рыночной или 

иной стоимости и предоставить заказчику отчет об оценки объекта 

оценки, а другая сторона – заказчик, обязуется обеспечить доступ в 

полном объеме к документации, необходимой для осуществления 

оценки, и соответствующие договору условия работы; уплатить 

денежное вознаграждение за проведение оценки и принять отчет 

об оценке объекта оценки. 

Юридические признаки договора на проведение оценки: 

возмездный, консенсуальный, двусторонне обязывающий. 

Сторонами договора на проведение оценки являются оценщик 

и заказчик. Оценщик – физическое лицо, являющееся членом 
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одной из саморегулируемых организаций и застраховавшее одну 

свою ответственность; юридическое лицо, которое заключило 

трудовой договор с оценщиком и соответствует условиям, 

установленным ФЗ «Об оценочной деятельности РФ». В качестве 

заказчиком могут выступать РФ, субъекты РФ, муниципальные 

образования, физические и юридические лица. 

Существенные условия договора на проведение оценки: 

– предмет – описание объекта, позволяющее его 

идентифицировать; 
– цель оценки; 

– вид стоимости объекта оценки, которую следует определить; 

– дата определения стоимости объекта оценки (дата 
проведения оценки, дата оценки); 

– размер вознаграждения за проведение оценки; 

– сведения об обязательном страховании гражданской 
ответственности оценщика; 

– наименование и место нахождение саморегулируемой 

организации, членом которой является оценщик; 
– указание на стандарты оценочной деятельности, которые 

будут применяться при проведении оценки; 

– размер, порядок и основания наступления дополнительной 
ответственности оценщика или юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор; 

– сведения о договоре страхования ответственности 
юридического лица, с которым оценщик заключил договор, за 

нарушение требований договора на проведение оценки и договора 

страхования ответственности, за причинение вреда имуществу 
третьих лиц в результате нарушения требований законодательства; 

– сведения о независимости юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор, и оценщика, а также 
сведения об оценщике, который будет проводить оценку, в том 

числе его фамилия, имя, отчество. 

7.2 Договор оказания аудиторских услуг 

Договор оказания аудиторских услуг является разновидностью 

договора возмездного оказания услуг. По договору оказания 

аудиторских услуг одна сторона – исполнитель обязуется по 
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заданию заказчика оказать аудиторские услуги, а другая сторона – 

заказчик обязуется оплатить эти услуги. 
Сторонами договора оказания аудиторских услуг являются 

исполнитель – аудиторская организация, индивидуальный аудитор 

и заказчик – любой субъект гражданских правоотношений. 
Юридические признаки исследуемого договора: договор 

оказания аудиторских услуг является возмездным, консенсуальным 
и двусторонне обязывающим. 

Существенные условия договора оказания аудиторских услуг: 
– предмет – аудиторские услуги и прочие, связанные с 

аудиторской деятельностью услуги; 
– размер денежного вознаграждения и порядок его выплаты; 
– начальный и конечный сроки оказания аудиторских услуг 

(исходя из положения ст. 783,708 ГК РФ). 
 
Аудиторское заключение 
Аудиторское заключение – официальный документ, который 

представляется аудиторской организацией, индивидуальным 
аудитором, только аудируемому лицу или лицу, которое 
заключило договор оказания аудиторских услуг, и содержит 
мнение исполнителя о достоверности бухгалтерской отчетности 
аудируемого лица, выраженное в установленной законом форме. 

Аудиторское заключение по своему содержанию представляет 
собой исчерпывающий перечень сведений, установленный ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», в частности, в нем должны 
содержаться: сведения об аудируемом лице, об аудиторской 
организации, индивидуальном аудиторе, о выполненной работе, 
мнение аудиторской организации, индивидуального аудитора о 
достоверности отчетности аудируемого лица, результаты проверки, 
дата заключения. 

 
Контрольные вопросы 

1. Дать определение оценочной деятельности по ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». 

2. Кто может быть субъектом оценочной деятельности? 
3. Перечислить объекты оценочной деятельности. 
4. Перечислить и охарактеризовать субъектов аудиторской 

деятельности. 
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5. Перечислить существенные условия договора на проведение 
оценки. 

6. Перечислить существенные условия договора  оказания 
аудиторских услуг. 

7. Что представляет собой по содержанию аудиторское 
заключение?  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В учебном пособии по дисциплине «Предпринимательское 
право» отмечается необходимость изучения положений о 

субъектах предпринимательских отношений, о признаках 

предпринимательской деятельности, о предпринимательском 
обороте, являющемся частью гражданского оборота, поскольку 

знание вышеуказанных положений очень пригодятся обучающимся 

в их будущей профессии – профессии юриста. 
В предлагаемом учебном пособии рассматриваются вопросы, 

касающиеся не только особенностей правового положения 

участников предпринимательских правоотношений, но и их 
имущественных прав (вещных, обязательственных), 

корпоративных, а также государственного регулирования 

предпринимательской деятельности, которое включает в себя 
государственную регистрацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей и прав на имущество, 

государственный контроль (надзор) за осуществлением 
предпринимательской деятельности. 

Особое внимание в учебном пособии уделено вопросу о 

защите прав субъектов предпринимательских правоотношений и 
их юридической ответственности, в частности, защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля. 

Материал учебного пособия изложен простым языком, текст 

учебного пособия является логически полным и законченным, 
использованы легально определенные юридические термины, 

положения закона максимально упрощены и доступны для 

понимания обучающихся, поэтому усвоить использованный в 
учебном пособии материал не составит трудностей для 

обучающихся.  
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