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Методические рекомендации по освоению лекционного материала 

 

Лекция – систематическое, последовательное изложение 

преподавателем учебного материала. Лекция предшествует практическим 

занятиям, поэтому ее основной задачей является раскрытие содержания 

темы, разъяснение ее значения, выделение особенностей изучения. В ходе 

лекции устанавливается связь с предыдущей и последующей темами, а также 

с другими учебными дисциплинами, определяются направления 

самостоятельной работы студентов. 

В конце лекции преподаватель ставит задачи для самостоятельной 

работы, дает методические рекомендации по изучению нормативно-правовых 

актов, литературы, оптимальной организации самостоятельной  работы, 

чтобы при наименьших затратах времени получить наиболее высокие 

результаты. 

С целью успешного освоения лекционного материала по дисциплине 

рекомендуется осуществлять его конспектирование. 
Механизм конспектирования лекции составляют: 

- восприятие смыслового сегмента речи лектора с одновременным 

выделением значимой информации; 

- выделение информации с ее параллельным свертыванием в 

смысловой сегмент; 

- перенос смыслового сегмента в знаковую форму для записи 

посредством выделенных опорных слов; 

- запись смыслового сегмента с одновременным восприятием 

следующей информации. 

Тема №1. Понятие хозяйственного права 

Понятие «предпринимательское (хозяйственное) право» 

рассматривается в нескольких значениях: как система законодательства, как 

научная дисциплина, как учебная дисциплина, как отрасль права. 

Предпринимательское (хозяйственное) право как отрасль права 

представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих 

предпринимательские отношения, тесно связанные с ними иные, в том числе 

некоммерческие, отношения, а также отношения по государственному 

регулированию хозяйствования в целях обеспечения интересов государства и 

общества. Важным представляется вопрос о предмете и методе предпри- 

нимательского (хозяйственного) права. Предмет предпринимательского 

(хозяйственного) права составляют общественные отношения, регулируемые 

нормами предпринимательского (хозяйственного) права. Основную группу 

предмета предпринимательского (хозяйственного) права составляют 

предпринимательские отношения, то есть отношения, возникающие в 

процессе осуществления предпринимательской деятельности. Вторую группу 

составляют отношения, хотя и связанные с предпринимательскими, но не 

имеющие непосредственной цели извлечения прибыли. В частности, такие 

отношения складываются при осуществлении деятельности организационно 



– имущественного характера по созданию и прекращению организаций, 

получению лицензий, сертификатов и в ряде других случаев. Такая 

хозяйственная деятельность носит некоммерческий характер, но создаёт 

основу, а зачастую является необходимым условием, предпосылкой будущей 

предпринимательской деятельности. Именно поэтому отношения, 

возникающие в указанных случаях, охватываются хозяйственно – правовым 

регулированием и входят в предмет предпринимательского (хозяйственного) 

права. И, наконец, государство в целях реализации публичных интересов 

общества, воздействует на субъектов, осуществляющих хозяйственную 

деятельность, регулируя эту деятельность различными способами и с 

применением различных форм. Эти отношения, возникающие в процессе 

государственного регулирования хозяйственной деятельности, составляют 

третью группу из состава предмета предпринимательского (хозяйственного) 

права. 

Под методом правового регулирования, применяемым в отрасли 

права, понимается совокупность приёмов и способов воздействия на 

отношения, регулируемые данной отраслью. Применяемый в 

предпринимательском (хозяйственном) праве метод регулирования 

характеризуется сложным сочетанием двух способов воздействия на 

поведение субъектов общественных отношений: в виде обязательных 

предписаний и предоставления им широкой свободы в экономическом 

обороте. В условиях рыночной экономики резко возрастает 

самостоятельность хозяйствующих субъектов с учётом сохранения 

государственного регулирования экономики, основанного на 

экономических стимулах. Таким образом, взаимосвязь свободы при 

осуществлении частных интересов с государственным властным 

воздействием там, где это диктуется публичными интересами, а также учёт 

рекомендаций компетентных органов – это основные характеристики 

метода правового регулирования предпринимательского (хозяйственного) 

права. 

В научной и учебной литературе существует несколько концепций 

регулирования предпринимательских отношений. Представители взглядов на 

предпринимательское (хозяйственное) право как на самостоятельную 

отрасль, занимая монистическую позицию, считают, что данные отношения 

должны регулироваться одной отраслью права. Дуалистическая концепция 

рассматривает эти отношения главным образом с позиций гражданского и 

административного права, полагая, что горизонтальные отношения 

равноправных субъектов в сфере товарно – денежных отношений должны 

регулироваться гражданским правом, а вертикальные отношения – 

административным правом и нормами других отраслей. Высказываются 

мнения и комплексности данной отрасли, так как её нормы призваны 

урегулировать разнородные отношения. Данный вопрос является 

дискуссионным, поэтому студент вправе придерживаться любой точки 

зрения, умея при этом доказать её. 



Далее следует остановиться на принципах предпринимательского 

(хозяйственного) права. Принципы предпринимательского (хозяйственного) 

права – это его основополагающие начала. Основными принципами 

предпринимательского (хозяйственного) права является: 
- свобода предпринимательской деятельности; 

- равноправие субъектов предпринимательской деятельности; 

- признание многообразия форм собственности, их 

юридическое равенство и равная защита; 
- единое экономическое пространство; 

- поощрение добросовестной конкуренции и защиты от 

монополизма и недобросовестной конкуренции; 

- государственное регулирование хозяйственной 

деятельности; 

- законность. 

Кроме того, студент должен не только перечислить принципы 

предпринимательского (хозяйственного) права, но и раскрыть их значение. 

Предпринимательские (хозяйственные) правоотношения – это 

отношения, урегулированные нормами предпринимательского 

(хозяйственного) права. Студент должен изучить виды предпринимательских 

(хозяйственных) правоотношений, их элементы. Кроме того, студент должен 

уметь привести примеры конкретных видов предпринимательских 

(хозяйственных) правоотношений. 

Под источником права понимается государственная воля, выраженная 

в акте компетентного государственного органа. Основным источником 

предпринимательского (хозяйственного) права является Конституция РФ. 

Далее следуют кодексы: Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, 

Бюджетный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Таможенный кодекс РФ, 

Кодекс РФ об административных правонарушениях, Уголовный кодекс. 

Основную массу среди источников предпринимательского 

(хозяйственного) права составляют федеральные законы. Подзаконные 

нормативные акты также играют большую роль в деле регулирования 

хозяйственной деятельности. К ним относятся: 
- Указы Президента РФ; 

- Постановления Правительства РФ; 

- нормативные  акты  федеральных  органов  исполнительной власти; 
- нормативные акты субъектов РФ; 

- нормативные акты органов местного самоуправления; 

- локальные нормативные акты. 

Кроме нормативно – правовых актов, источниками 

предпринимательского (хозяйственного) права являются обычаи делового 

оборота. Составной частью правовой системы РФ является общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры РФ. 



Тема №2 Понятие предпринимательской деятельности и её 

субъекты 

В рыночной экономике важным условием достижения успеха и 

условием его развития является предпринимательская деятельность. Студент 

должен изучить что такое предпринимательская деятельность, 

предпринимательский стиль поведения, основные черты 

предпринимательской деятельности и основные способы реализации 

предпринимательства. Предпринимательской признаётся осуществляемая 

самостоятельно, на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в качестве предпринимателей. В данной теме 

рассматривается также понятие и признаки субъекта предпринимательской 

деятельности. Субъектами предпринимательского (хозяйственного) права 

являются субъекты, обладающие следующими признаками: наличием 

обособленного имущества, самостоятельной юридической ответственностью, 

хозяйственной компетенцией и государственной регистрацией в 

установленном законом порядке. Субъекты предпринимательской 

деятельности могут быть классифицированы по различным основаниям. 

Студенту необходимо изучить критерии классификации и виды субъектов. В 

частности, субъекты классифицируются по праву на имущество, по организа- 

ционно – правовым формам. Выделяют также субъектов, в отношении 

имущества которых их учредители имеют права собственности либо иные 

вещные права, либо обязательственные права, либо не  имеют 

имущественных прав. К субъектам предпринимательской деятельности 

относятся: физические лица – предприниматели, юридические лица – 

хозяйственные товарищества ( полное товарищество, товарищество на вере), 

хозяйственные общества ( общество с ограниченной ответственностью, 

общество с дополнительной ответственностью, акционерное общество), уни- 

тарные предприятия, производственные кооперативы и некоммерческие 

организации (потребительские кооператив, фонд, учреждения, общественные 

и религиозные организации (объединения) и объединения юридических лиц 

(ассоциации и союзы),  осуществляющие  предпринимательскую 

деятельность. Также к субъектам предпринимательской деятельности 

относятся РФ, субъекты РФ и муниципальные образования. Более подробно 

следует рассмотреть способы создания, порядок и основные этапы создания, 

реорганизации и ликвидации субъектов предпринимательского права. 

Более подробно следует изучить порядок создания, реорганизации и 

ликвидации предпринимателей – физических и юридических лиц. 

Следует также отметить и субъектов, имеющих особый правовой 

статус. Ими являются кредитные организации, биржи, страховые 

организации, инвестиционные фонды, финансово – промышленные группы. 

Некоторые из этих субъектов более подробно будут рассмотрены в 

следующих темах курса. 



Особое внимание следует обратить на таких субъектов 

предпринимательского права, как Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации и муниципальные образования. Формы их участия в 

предпринимательской (хозяйственной) деятельности различны. В основном 

государство воздействует на предпринимательскую (хозяйственную) 

деятельность, регулируя и контролируя её. Но кроме этого, Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 

могут участвовать в хозяйственном обороте и на основе договорных отноше- 

ний. 

 

Тема №3 Право на имущество субъектов предпринимательской 

(хозяйственной) деятельности 

Основным признаком субъекта предпринимательской деятельности 

является наличие у него обособленного имущества. Правовой формой такого 

обособления является, прежде всего, право собственности. Собственнику 

принадлежит полный спектр прав по владению, пользованию и 

распоряжению имуществом своей волей и в своём интересе. Наличие права 

собственности даёт обладателю возможность заниматься непосредственно 

предпринимательской деятельностью. Право собственности может 

реализовываться по- разном. Так, например, Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации, муниципальные образования реализуют 

данное право, передавая имущество, находящееся в их собственности 

государственным и муниципальным предприятиям и учреждениям. В данной 

теме следует также уделить внимание формам и видам собственности, 

основаниям и порядку возникновения и прекращения права собственности. 

Объекты права собственности. 

Особый институт образует доверительная собственность. Данный 

институт следует изучить по действующему законодательству. 

Вещные права на имущество могут принадлежать лицам, не 

являющимися собственниками данного имущества. Действующим 

законодательством предусмотрена возможность обособления имущества на 

основании следующих вещных прав: право хозяйственного ведения, право 

оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, 

постоянного бессрочного пользования земельным участком, сервитуты. 

Указанные вопросы следует изучить по части первой Гражданского кодекса 

РФ, а также по действующему земельному законодательству в отношении 

вещных прав на землю. 

Тема №4 Обязательства в предпринимательских (хозяйственных) 

отношениях 

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 

другого лица (кредитора) определённое действие, как – то: передать 

имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от 

определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности. 



Основаниями возникновения обязательств являются, прежде всего, 

договоры, а также причинение вреда и иные основания, указанные в 

Гражданском кодексе РФ. 

Сторонами обязательства являются должник и кредитор. В 

обязательстве, в качестве каждой из его сторон, могут участвовать одно или 

одновременно несколько лиц. 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 

правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в 

соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями. Правила и особенности исполнения 

обязательств нужно более подробно изучить по Гражданскому кодексу РФ 

(глава 22), а именно следует рассмотреть: исполнение обязательства по 

частям; исполнение обязательства надлежащему лицу и исполнение 

обязательства третьим лицом; срок исполнения обязательства; место 

исполнения обязательства; валюта денежных обязательств; исполнение 

альтернативного обязательства; исполнение обязательства внесением долга в 

депозит; встречное исполнение обязательства; солидарные обязательства и 

требования. 

Далее в данной теме необходимо рассмотреть вопрос об обеспечении 

исполнения обязательства. Исполнение обязательства может обеспечиваться 

неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, 

банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными 

законом или договором. 

Неустойка. Неустойкой (штрафом, пеней) признаётся определённая 

законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить 

кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Залог. В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству 

(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого 

обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного 

имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому 

принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными 

законом. 

Удержание. Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая 

передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае 

неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или 

возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков 

удерживать её до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет 

исполнено. 

Поручительство. По договору поручительства поручитель обязывается 

перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его 

обязательства полностью или в части. 

Банковская гарантия. В силу банковской гарантии банк, иное 

кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе 



другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору 

принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом 

обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром 

письменного требования о её уплате. 

Задаток. Задатком признаётся денежная сумма, выдаваемая одной из 

договаривающихся сторон в счёт причитающихся с неё по  договору 

платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в 

обеспечение его исполнения. 

Особенности каждого из перечисленных способов обеспечения 

исполнения обязательства следует изучить по Гражданскому кодексу РФ 

(глава 23). 

Следующий вопрос, который необходимо изучить в ходе рассмотрения 

данной темы – это перемена лиц в обязательстве. Данный вопрос студент 

изучает самостоятельно, опираясь, прежде всего на главу 24 Гражданского 

кодекса РФ. 

Особое внимание при изучении данной темы следует уделить вопросу 

об ответственности за нарушение обязательств. Лицо, не исполнившее 

обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет 

ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме 

случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания 

ответственности. Так, по общему правилу, должник обязан возместить 

кредитору убытки, причинённые неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательства. Порядок определения убытков устанавливается 

ГК РФ. В данном вопросе следует также рассмотреть: основания 

ограничения размера ответственности по обязательствам; субсидиарную 

ответственность; ответственность должника за своих работников; 

ответственность должника за действия третьих лиц. 

И, наконец, в предлагаемой теме необходимо остановиться также на 

основаниях прекращения обязательств. Основаниями прекращения 

обязательства являются: 
- надлежащее исполнение обязательства; 

- предоставление отступного; 

- зачёт; 

- совпадение должника и кредитора в одном лице; 

- новация; 

- прощение долга; 

- невозможность исполнения; 

- акт государственного органа; 

- смерть гражданина; 

- ликвидация юридического лица. 

Тема №5 Договор как основная форма предпринимательских 

(хозяйственных) отношений 

В условиях рыночной экономики основным инструментом 

регулирования взаимоотношений субъектов предпринимательской 

(хозяйственной) деятельности становится договор. Именно договор является 



основной правовой формой экономического оборота, определяет права и 

обязанности сторон, их ответственность. Применительно к 

предпринимательской (хозяйственной) деятельности договор является 

ведущей формой регулирования отношений между субъектами. Сущность 

договоров, их виды, порядок их заключения, исполнения, изменения и 

расторжения регулируются, прежде всего, Гражданским кодексом РФ. 

Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, в том числе в 

сфере предпринимательских отношений. 

Содержание договора составляют условия, на которых достигнуто 

соглашение сторон. По своему юридическому значению все условия 

договора делятся на существенные, обычные и случайные. Так как договор 

является разновидностью сделки, то к его форме применяются общие 

правила о форме сделок. Договор может быть заключен в любой форме, 

предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров 

данного вида не установлена определённая форма. Однако, если стороны 

договорились заключить договор в определённой форме, он считается заклю- 

ченным после предания ему условленной формы, хотя бы законом для 

договоров данного вида такая форма не требовалась. 

Большое разнообразие договоров позволяет разделить их на 

определённые виды. Обычно выделяют следующие виды договоров: 

- реальный договор; 

- консенсуальный договор; 

- возмездный договор; 

- безвозмездный договор; 

- предварительный договор; 

- основной договор; 

- свободный договор; 

- обязательный договор; 

- односторонний договор; 

- взаимный договор; 

- взаимосогласованный договор; 

- договор присоединения; 

- договор в пользу его участников; 

- договор в пользу третьего лица; 

- публичный договор; 

- смешанный договор. 

Следующим важным вопросом для усвоения данной темы является 

порядок заключения договора. Договор считается заключённым, если между 

сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям договора. Договор заключается 

посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной 

из сторон и её акцепта (принятия предложения) другой стороной. Договор 

признаётся заключённым в момент получения лицом, направившим оферту, 

её  акцепта.  Если  в  соответствии  с  законом  для  заключения  договора 



необходима также передача имущества, договор считается заключённым с 

момента передачи соответствующего имущества. Договор, подлежащий 

государственной регистрации, считается заключённым с момента его 

регистрации, если иное не установлено законом. 
Заключение договора может быть осуществлено: 

- в общем порядке; 

- в обязательном порядке; 

- на торгах. 

Заключенные договоры должны исполняться на тех условиях, на 

которых было достигнуто соглашение и не должны изменяться. Однако, 

может возникнуть ситуация, при которой интересы сторон требуют 

изменения условий уже достигнутого соглашения. В целях обеспечения 

стабильности договорных связей Гражданский кодекс РФ определяет 

порядок изменения и расторжения договора, поэтому данный вопрос следует 

изучить, прежде всего, по Гражданскому кодексу РФ. 

Тема      №6 Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) 

Основы современного института банкротства были заложены Законом 

РФ от 19 ноября 1992 года « О несостоятельности (банкротстве) 

предприятий». Затем основы правового регулирования несостоятельности 

(банкротства) индивидуальных предпринимателей и юридических лиц нашли 

своё отражение в Гражданском кодексе РФ. 8 января 1998 года был принят 

Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве)». В настоящее 

время данные отношения регулируются новым Федеральным Законом от 26 

октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Во-первых, при изучении данной темы необходимо рассмотреть какие 

отношения регулируются вышеназванным Федеральным Законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» определить что такое несостоятельность 

(банкротство) и выявить его признаки. Так, в соответствии с Федеральным 

Законом «О несостоятельности (банкротстве)» несостоятельность 

(банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника в 

полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей. 

Признаки банкротства определена в Федеральном Законе РФ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Во – вторых, следует рассмотреть меры по предупреждению 

банкротства. Они указаны в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Следующим вопросом нужно рассмотреть порядок разбирательства дел 

о банкротстве в арбитражном суде. 

И, последним вопросом в данной теме нужно подробно рассмотреть 

процедуры банкротства: 

- наблюдение; 

- финансовое оздоровление; 

- внешнее управление; 



- конкурсное производство; 

- мировое соглашение. 

Тема №7 Правовое обеспечение конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности 

Антимонопольное регулирование является наиболее типичным 

проявлением государственного воздействия на экономику. Основной целью 

антимонопольного регулирования является предупреждение, ограничение и 

пресечение монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции на товарных рынках России. 

Законодательной  базой обеспечения конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности служат, прежде всего, Конституция РФ (ст. 

ст.  8,  34,  71,  74),  Закон  РФ  «О  конкуренции  и  ограничении  монополи- 

стической  деятельности  на  товарных  рынках»,  Федеральным  законом  «О 

защите конкуренции на рынке финансовых услуг», Федеральным законом «О 

естественных монополиях», Федеральным законом «О защите конкуренции». 

На основе анализа данных нормативных актов студенту необходимо 

изучить отношения,   являющиеся предметом антимонопольного 

регулирования, а  также основные  понятия антимонопольного 

законодательства (товарный рынок, хозяйствующие субъекты, конкуренция, 

доминирующие  положение, монополистическая   деятельность, 

недобросовестная конкуренция) 

Следующим вопросом в данной теме следует рассмотреть 

непосредственно монополистическую деятельность и её формы. 

Далее необходимо остановиться на формах недобросовестной 

конкуренции. 

И последним вопросом данной темы, нужно рассмотреть виды и формы 

ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. При 

изучении данного вопроса кроме вышеперечисленных нормативных актов 

необходимо также использовать Кодекс РФ об административных 

правонарушениях и Уголовный кодекс РФ. 

Тема №8 Правовое регулирование инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации 

Становление в стране рыночной экономики привело к появлению 

новых рыночных институтов, одним из которых является институт 

инвестиционной деятельности. Законодатель определяет инвестиционную 

деятельность как вложение инвестиций и осуществление практических 

действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта. В роли инвестиций могут выступать денежные средства, ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, 

имеющие денежную оценку. Инвестиционная деятельность является одним 

из видов предпринимательской деятельности. Правовая  основа 

осуществления инвестиционной деятельности была заложена в 1991 году с 

принятием двух законов: Закона РСФСР  «Об инвестиционной деятельности 

в РСФСР» и Закона РСФСР «Об иностранных инвестициях в РСФСР». В 

настоящее время действуют Федеральный закон «Об инвестиционной дея- 



тельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» и 

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в РФ». Однако, Закон 

РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» действует в части 

норм, не противоречащих Федеральному закону «Об инвестиционной 

деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений». При 

изучении данной темы студенту, прежде всего, нужно рассмотреть 

следующие основные понятия: инвестиции, инвестиционная деятельность, 

капитальные вложения, инвестиционный проект, объекты капитальных 

вложений, субъекты инвестиционной деятельности. Далее следует обратить 

внимание на правовые и экономические основы инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. В этом 

вопросе рассматриваются права инвестора; обязанности субъектов 

инвестиционной деятельности; отношения между субъектами 

инвестиционной деятельности; взаимодействие органов государственной 

власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и  органов 

местного самоуправления в инвестиционной деятельности; источники 

финансирования капитальных вложений. 

Далее нужно изучить меры государственного регулирования 

инвестиционной деятельности, а именно: формы и методы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений. Государство, воздействуя и регулируя 

инвестиционную деятельность, также предоставляет прав субъектов 

инвестиционной деятельности и защищает капитальные вложения. Более 

подробно государственные гарантии инвестиционной деятельности и меры 

защиты  капитальных  вложений  следует  изучить  по  Федеральному закону 

«Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме 

капитальных вложений». 

Кроме того, самостоятельным вопросом, требующим изучения, 

является вопрос об иностранных инвестициях. В соответствии с 

Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в РФ» иностранная 

инвестиция – это вложение иностранного капитала в объект 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в 

виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранным инвестору, 

если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не огра- 

ничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с федеральными 

законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте 

Российской Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих 

денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, а также услуг и информации. 

При изучении данного вопроса следует также обратить внимание на 

правовой режим деятельности иностранных инвесторов и коммерческих 

организаций с иностранными инвестициями. 

Основным моментом в данном вопросе является государственные 

гарантии и льготы, предоставляемые иностранным инвесторам на 

территории РФ. К таким гарантиям и льготам относятся: 



- гарантия правовой защиты деятельности иностранных инвесторов на 

территории РФ; 

- гарантия использования иностранным инвестором различных форм 

осуществления инвестиций на территории РФ; 

- гарантия перехода прав и обязанностей иностранного инвестора 

другому лицу; 

- гарантия компенсации при национализации и реквизиции имущества 

иностранного инвестора или коммерческой организации с иностранными 

инвестициями; 

- гарантия от неблагоприятного изменения для иностранного 

инвестора и коммерческой организации с иностранными инвестициями 

законодательства РФ; 

- гарантия обеспечения надлежащего разрешения спора, возникшего в 

связи с осуществлением инвестиций и предпринимательской деятельности на 

территории РФ иностранным инвестором; 

- гарантия использования на территории РФ и перевода за пределы РФ 

доходов, прибыли и других правомерно полученных денежных сумм; 

- гарантия права иностранного инвестора на беспрепятственный вывоз 

за пределы РФ имущества и информации в документальной форме или в 

форме записи на электронных носителях, которые были первоначально 

ввезены на территорию РФ в качестве иностранной инвестиции; 

- гарантия права иностранного инвестора на приобретение ценных 

бумаг; 
- гарантия участия иностранного инвестора в приватизации; 

- гарантия предоставления иностранному инвестору права на 

земельные участки, другие природные ресурсы, здания, сооружения и иное 

недвижимое имущество; 

- льготы, предоставляемые иностранному инвестору и коммерческой 

организации с иностранными инвестициями, по уплате таможенных 

платежей; 

- льготы и гарантии, предоставляемые иностранному инвестору 

субъектами РФ и органами местного самоуправления 

Тема №9 Правовое регулирование расчётов и кредитования 

предпринимательской (хозяйственной) деятельности 

В производственно – хозяйственной деятельности важное значение 

имеют расчёты. Расчёты с участием граждан, не связанные с осуществлением 

ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными 

деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке. Расчёты между 

юридическими лицами, а также расчёты с участием граждан, связанные с 

осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в 

безналичном порядке. Расчёты между этими лицами могут производиться 

также наличными деньгами, если иное не установлено законом. Безналичные 

расчёты производятся через банки, иные кредитные организации, в которых 

открыты соответствующие счета, если иное не вытекает из закона и не 

обусловлено используемой формой расчётов. 



При осуществлении безналичных расчётов допускаются расчёты 

платежными поручениями, по аккредетиву, чеками, расчёты по инкассо, а 

также расчёты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в 

соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской 

практике обычаями делового оборота. Формы и правила осуществления 

безналичных расчётов устанавливаются Гражданским кодексом РФ, а также 

нормативными актами Банка России. 

Студенту необходимо изучить каждый вид безналичных расчётов. 

Заёмные и кредитные отношения являются неотъемлемой частью 

предпринимательской (хозяйственной) деятельности. Гражданский кодекс 

РФ предусматривает следующие договоры, регулирующие данные 

отношения: 
- договор займа; 

- кредитный договор. 

По договору займа одна сторона (займодавец) передаёт в собственность 

другой стороне (заёмщику) деньги или другие вещи, определённые родовыми 

признаками, а заёмщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму 

денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей 

того же рода и качества. 

В вопросе, касающемся договора займа нужно также рассмотреть его 

разновидности: целевой заем, вексель, облигация, договор государственного 

займа. Необходимо также уяснить особенности данных видов договора 

займа. 

По кредитному договору банк или иная кредитная организация 

(кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в 

размере и на условиях, предусмотренных договором, а заёмщик обязуется 

возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на неё. 

Видами кредита являются товарный и коммерческий кредит, которые 

имеют свои особенности. Так, договор товарного кредита предусматривает 

обязанность одной стороны предоставить другой стороне вещи, 

определённые родовыми признаками. Коммерческое кредитование 

предусматривает предоставление субъектами предпринимательской 

(хозяйственной) деятельности кредита в виде аванса, предварительной 

оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ, услуг. Особенности 

договоров товарного и коммерческого кредита студенту необходимо изучить, 

самостоятельно используя Гражданский кодекс РФ, а также учебник Н.Ю. 

Кругловой «Хозяйственное право». 

Отдельным вопросом в данной теме нужно рассмотреть договор 

финансирования под уступку денежного требования. Договор 

финансирования под уступку денежного требования является новым для 

нашего законодательства. В основе этого договора лежат обязательства 

факторинга. По договору финансирования под уступку денежного 

требования одна сторона (финансовый агент) передаёт или обязуется 

передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счёт денежного 

требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего 



из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания 

услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому 

агенту это денежное требование. Особенности данного договора нужно 

изучить по Гражданскому кодексу РФ (глава 43), учебникам, рекомендуемым 

для изучения дисциплины. 

Тема №10 Правовое обеспечение качества продукции, работ и услуг 

Одной из форм правового регулирования предпринимательской 

(хозяйственной) деятельности является стандартизация и подтверждение 

соответствия. Действующее законодательство РФ содержит специальные 

нормативные акты и отдельные нормы, обеспечивающие надлежащее 

качество товаров, работ и услуг. К таким нормативным актам относятся, 

например, Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», Федеральный закон «О лекарственных средствах». Однако, 

основную роль в регулировании данных отношений играет ФЗ «О 

техническом регулировании». Данный федеральный закон регулирует 

отношения, возникающие при: 

- разработке, принятии, применении и исполнении обязательных 

требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации; 

- разработке, принятии, применении и исполнении на добровольной 

основе требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или 

оказанию услуг; 
- оценке соответствия. 

Стандартизация – это деятельность по установлению правил и 

характеристик в целях их добровольного многократного использования, 

направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 

обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, 

работ или услуг. 

Стандарт представляет собой документ, в котором в целях 

добровольного многократного использования устанавливаются 

характеристики продукции, правила осуществления и характеристики 

процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может 

содержать требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или 

этикеткам и правилам их нанесения. К документам в области стандар- 

тизации, используемым на территории РФ, относятся: 
- национальные стандарты; 

- правила стандартизации, нормы и рекомендации в области 

стандартизации; 

- применяемые в установленном порядке классификации, 

общероссийские классификаторы технико – экономической и социальной 

информации; 

-стандарты организаций. 



Каждый вид документа нужно рассмотреть, основываясь на ФЗ «О 

техническом регулировании» 

Подтверждение соответствия – документальное удостоверение 

соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 

работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов или условиям договоров. Подтверждение 

соответствия на территории РФ может носить добровольный или 

обязательный характер. Добровольное подтверждение соответствия 

осуществляется в форме добровольной сертификации. 
Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах: 

- принятия декларации о соответствии (декларирование 

соответствия); 

- обязательной сертификации. 

Все выше названные формы подтверждения соответствия, их 

особенности, нужно изучить на основании ФЗ «О техническом 

регулировании». 

Отдельным вопросом в данной теме стоит вопрос об ответственности 

за нарушение требований стандартов и правил подтверждения соответствия. 

Данный вопрос предлагается для самостоятельного изучения. При изучении 

этого вопроса нужно воспользоваться ФЗ «О техническом регулировании», 

Кодексом РФ об административных правонарушениях и Уголовным 

кодексом РФ. 

В рамках данной темы предлагается также рассмотреть вопрос о 

защите прав потребителей. Этот вопрос, на мой взгляд, является достаточно 

значимым при изучении предпринимательского (хозяйственного) права. 

Изучение отношений в области защиты прав потребителей имеет большое 

значение для осуществления последующей практической деятельности 

студентов. Данный вопрос предлагается для самостоятельного изучения 

студентом, с последующим рассмотрением на семинарском занятии. 

Основным источником при подготовке является Закон РФ «О защите прав 

потребителей». На мой взгляд изучение правового регулирования защиты 

прав потребителей следует начать с основных понятий: потребитель, 

изготовитель, исполнитель, продавец, стандарт, недостаток товара (работы, 

услуги), существенный недостаток товара (работы, услуги), безопасность 

товара (работы, услуги). 

Затем следует приступить к изучению отдельных прав потребителей, 

прав и обязанностей изготовителя (исполнителя, продавца). Так как права 

потребителя достаточно обширны, предлагаю рассмотреть их в следующих 

вопросах: 

- общие права потребителей (право на информацию об 

изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, 

услугах), право потребителя на безопасность товаров, право на 

судебную защиту прав потребителей и т.д.); 

- защита прав потребителей при продаже товаров; 



- защита прав потребителей при выполнении работ (оказании 

услуг); 

- государственная и общественная защита прав потребителей. 

Тема №11 Правовое регулирование страхования 

предпринимательской деятельности 

Как экономическая категория страхование представляет собой систему 

экономических отношений, включающая совокупность форм и методов 

формирования целевых фондов денежных средств и их использование на 

возмещение ущерба при различных непредвиденных неблагоприятных 

явлениях, а также оказание помощи гражданам при наступлении 

определённых событий в их жизни. 

По договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) 

обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при 

наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) 

возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу 

которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие 

этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с 

иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое 

возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы). 

По договору имущественного страхования могут быть, в частности 

застрахованы следующие имущественные интересы: 

- риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определённого 

имущества; 

- риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, 

предусмотренных законом, также ответственности по договору – риск 

гражданской ответственности; 

- риск убытков от предпринимательской деятельности из – за 

нарушения 

своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий 

этой деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам, в 

том числе риск неполучения ожидаемых доходов. 

В данной теме нужно рассмотреть каждый вид имущественного 

страхования более подробно. Кроме того, нужно изучить и общие положения 

договора страхования: форма договора страхования; страховая сумма; тайна 

страхования; неполное и дополнительное имущественное страхование; 

сострахование; начало действия договора страхования и его прекращение; 

перестрахование; взаимное страхование. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Подготовка к практическим занятиям включает в себя чтение и анализ 

нормативно-правовых актов, судебной практики, учебной литературы, 

монографий, статей и конспекта лекций. 



Задание к практическому занятию состоит из двух частей: 

теоретических вопросов и учебных задач (практико-ориентированных 

заданий). 

При подготовке к ответу на теоретические вопросы необходимо 

уяснить содержание и значение основных понятий и категорий, 

используемых в хозяйственном праве. Большую помощь при изучении 

новейшего хозяйственного законодательства может оказать знакомство с 

дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины, а 

также   публикациями   в   следующих   юридических   журналах:   «Закон», 

«Хозяйство и право», «Государство и право», «Право и экономика», «Журнал 

российского права», «Юрист», «Российская юстиция», Вестник Высшего 

Арбитражного суда и др. 
Рекомендуется составлять планы ответов на теоретические вопросы. 

При решении учебно-практических задач и выполнении тестовых 

заданий необходимо, прежде всего, внимательно прочесть текст, уяснить 

поставленный вопрос, найти необходимый нормативный правовой материал 

и дать (в письменном виде) юридически мотивированный ответ. Ответы на 

поставленные в задачах вопросы следует приводить, используя конкретные 

статьи нормативных правовых актов. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 

— логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного 

направления, ведения научных дискуссий; 

— развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 

— осуществление эффективного поиска информации и критического 

анализа источников; 
— получение, обработка и сохранение источников информации; 

— преобразование информации в знание, осмысливание процессов, 

событий и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; 

— формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции 

по различным проблемам хозяйственного права. 

Самостоятельную работу по дисциплине следует начать сразу же после 

получения задания. Целесообразно начать работу с изучения теоретического 

материала по определенной теме курса путем ознакомления с конспектом 

соответствующей лекции или раздела учебника. Затем следует изучить 

нормативно-правовые акты с учетом последних изменений и дополнений и 

судебную практику по вопросам, относящимся к данной теме. Для этого 

следует использовать электронные ресурсы: «Консультант Плюс», «Гарант». 



Рекомендуется в письменном виде отвечать на вопросы теоретической 

части конкретной темы дисциплины, чтобы приступить затем к выполнению 

письменных практических работ, имея необходимые знания. 

Самостоятельную работу выполнять к каждому практическому 

занятию в соответствии с планом. Практическое задание предполагает 

подготовку ответа на теоретический вопрос, решение учебной задачи 

(выполнение практико-ориентированного задания), составление таблицы, 

схемы. После изучения определенной темы на практическом занятии 

проводится контрольный срез (в форме тестирования, коллоквиума и проч.) 

При выполнении задания контрольного среза не разрешается 

использовать нормативно-правовые акты, учебники и специальную 

литературу. 

Кроме того, для проверки результатов самостоятельной работы 

используются различные формы контроля, в том числе: 

1. Устные опросы и собеседования на практических занятиях; 

2. Проверка решения учебных задач и выполнения практико- 

ориентированных заданий (в устной или письменной формах на 

практическом занятии); 
3. Проверка результатов контрольных срезов; 

4. Заслушивание докладов; 

5. Подготовка рефератов 

 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

 

Выполнение контрольной работы имеет целью овладение навыками 

аналитической и исследовательской работы по учебной дисциплине 

студентами заочной формы обучения и представляют собой систематическое, 

достаточно полное изложение авторского решения соответствующей 

проблемы или задания в рамках программы изучаемой учебной дисциплины. 

При выполнении контрольной работы студент должен продемонстрировать 

умение использовать и анализировать материал, полученный из разных 

источников, а также показать собственное понимание сущности проблемы. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению 

студентами умения самостоятельной работы с учебной, научной и 

специальной литературой, нормативными правовыми актами, а также 

выделения в них главного, обобщения и логичного изложения изученного 

материала. 

Контрольные работы выполняются в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса. 
Основные требования к написанию контрольной работы: 

логичность и цельность изложения текста работы (от общего к 

частному); 
соблюдение правил оформления работы; 

научное, литературное и техническое редактирование. 



Текстовая часть контрольной работы выполняется в компьютерном 

варианте. Оформление контрольной работы должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к оформлению курсовых работ. 

Теоретическая часть задания контрольной работы выполняется путем 

изложения материала по поставленному вопросу. Объем изложения не менее 

5 листов. 

Приступая к решению задачи, необходимо всего внимательно прочесть 

соответствующую главу (или главы) учебника и другую литературу, а также 

рекомендованные нормативные акты. 

При решении задачи необходимо дать правильную юридическую 

квалификацию рассматриваемых в условиях задачи фактов и отношений. 

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на 

нормах права, текст этих норм необходимо в соответствующей части 

процитировать. 

Решение задач должно содержать полный анализ и оценку условий 

задачи, указание тех норм права, которые регулируют рассматриваемые 

отношения, изложение мотивировки принимаемого решения и 

заключительных выводов, обоснованных ссылками на нормы хозяйственного 

законодательства. 
Решение задачи должно включать в себя: 

- краткий анализ обстоятельств дела; 

- краткий анализ нормативно-правовых актов; 

- краткий анализ научной литературы; 

- краткий анализ судебной практики; 

- обоснованные выводы, содержащие ссылки на конкретные правовые 

нормы с полным и грамотным указанием на все необходимые данные об 

использованных при решении задачи нормативно-правовых актах. 

Объем изложения одной задачи с решением должен быть не менее 4 

листов. 

Контрольная работа сдается в деканат за две недели до сессии. В 

деканате контрольная работа регистрируется в журнале, затем передается на 

кафедру для проверки преподавателю. 


