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Предисловие

Современные тенденции развития российского общества предъявля
ют новые требования к содержанию подготовки выпускников высших 
учебных заведений! экономической и менеджериалъной направленно
сти.

В условиях рыночных отношений!, сопровождающихся уходом го
сударства от прямого регулирования многих отраслей национальной 
экономики и развитием институтов саморегулпруемых участников от
раслевого рынка и судебной защиты их прав, повышается значимость 
юридических знаний выпускников бакалаврских, магистерских про
грамм и специалитета. В своей практической деятельности будущим 
экономистам, менеджерам и специалистам в сфере государственного 
и муниципального управления сегодня необходимо уметь ориентиро
ваться в системе государственного регулирования отраслевого рынка, 
знать свои конституционные, гражданские и трудовые права и порядок 
их защиты, иметь четкие представления о механизме взаимодействия 
административных органов с субъектами хозяйственной деятельно
сти, осознавать юридическую ответственность за свои действия.

Существующие же в настоящее время учебные издания в большин
стве случаев ориентированы на подготовку юристов-профессионалов 
и мало вписываются в систему профессиональной подготовки спе
циалистов неюрпдического профиля. Кроме того, частое обновление 
законодательной базы страны требует от авторов учебных изданий 
постоянного отслеживания новинок законодательства, что, к сожале
нию, не всегда имеет место.

Данное учебное пособие призвано дать студентам высших учеб
ных заведений комплексное представление об основных институтах 
и отраслях правовой науки, а также специфике правового регулиро
вания предпринимательской деятельности. При его написании ис
пользовалась обширная научная и учебная литература, в том числе 
работы В. В. Безбаха, М. И. Брагинского, В. В. Ефимовой, С. Э. Жи- 
линского, О. А. Макаровой, В. Ф. Попондопуло, Б. И. Путинского, 
Е. А. Суханова, Ю. К. Толстого и др.
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Учебное пособие состоит из семи глав, в которых освещаются осно
вы правового регулирования хозяйственных отношений в Российской 
Федерации, а также основные институты предпринимательского пра
ва. Важнейшие законы и иные нормативные правовые акты Россий
ской Федерации (дающиеся по состоянию на ноябрь 2010 г.), а также 
использованные при написании настоящей работы источники и лите
ратура приводятся в конце учебного пособия.



Глава 1
Система правового регулирования 
предпринимательской деятельности 
в Российской Федерации

1.1. Понятие, цели и условия ведения 
предпринимательства
В условиях рыночной системы хозяйствования одним нз ключевых 
экономических ресурсов, используемых для организации производ
ственного процесса, являются предпринимательские способности, то 
есть способности лица (предпринимателя)  организовать производство, 
соединив все остальные факторы производства (природные ресурсы, 
труд и капитал) в единый производственный процесс.

Предпринимательство характеризуется следующими качественны
ми характеристиками (свойствами):

• постоянное реформирование производства (инновации), постав
ка на рынок новых товаров и услуг, освоение новых технологий, 
снижающих стоимость производимых товаров и услуг;

• принятие предпринимателем на себя финансового, психологиче
ского и социального риска;

• получение предпринимателем по результатам предприниматель
ской деятельности денежного вознаграждения (прибыли) и мо
рального удовлетворения от причастности к процессу созидания.

Именно инновационный характер предпринимательства позволяет 
во многом решить проблему ограниченности экономических ресурсов и 
является одним из главных факторов экономического роста.

Целью предпринимательства — целью первого порядка является по
лучение прибыли. Эта цель именуется основной, базисной целью пред
принимательства. Прибыль образуется при поставке на рынок товаров, 
пользующихся спросом, и реализации этих товаров но цепе, превосхо
дящей затраты на их производство пли приобретение.
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Содержание первой части приведенной фразы может быть отождест
влено с целью удовлетворения общественных потребностей, которая 
выступает как цель второго порядка и является непременным условием 
достижения цели первого порядка — получения прибыли.

Товары можно произвести на собственном производстве с после
дующей продажей, но можно и купить для перепродажи. Предпо
чтительность того или иного варианта для предпринимателя зависит 
от комплекса условий, определяющим из которых является уровень 
развития экономики. При нормальной экономике производить вы
годнее, чем торговать, а торговать — выгоднее, чем ссужать капитал. 
В этом случае предприниматель предпочтет направить свой капитал 
на приобретение и обеспечение успешной деятельности предприя
тия, производящего продукцию или услуги. Таким образом, произ
водство товаров, выполнение работ либо оказание услуг в цепочке 
рассматриваемых целей оказывается лишь целью третьего порядка. 
Причем производство не вообще товаров, пользующихся спросом, но 
производство с меньшими издержками, чем рыночная цена на подоб
ные товары.

Предпринимательство возможно и будет эффективным при нали
чии двух условий. Первым из них является свобода экономического по
ведения, то есть независимость предпринимателя в принятии решений 
относительно того, какую продукцию и в каком количестве произво
дить, какие ресурсы для этого использовать, по каким ценам продавать 
и т. п. Вторым условием является наличие эффективного собственни
ка, что нередко отождествляется с наличием частной собственности на 
факторы производства, в том числе на их локальные совокупности — 
предприятия.

При наличии названных условий предпринимательская деятельность 
должна осуществляться при обязательном соблюдении ряда принци
пов. Таковыми являются прибыльность, платежеспособность, соблюде
ние законодательства и предпринимательской этики.

Принцип прибыльности отражает соблюдение интересов предпри
нимателя — собственника капитала коммерческой организации, тог
да как принцип платежеспособности отражает соблюдение интересов 
общества, в котором осуществляется деятельность коммерческой ор
ганизации, в частности — соблюдение интересов ее хозяйственных 
партнеров. Очевидно, что полная платежеспособность коммерче
ской организации невозможна при ее убыточности. Принципы при
быльности и платежеспособности взаимосвязаны. Him этом гла
венствующее значение имеет принцип прибыльности. Как отмечал
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Г. II. Добрин, в современных условиях российской экономики прин
цип прибыльности может модифицироваться в принцип окупаемо
сти [41. С. 54].

Реализация принципа прибыльности (безубыточности) способ
ствует соблюдению следующего принципа — принципа платежеспо
собности и финансовой устойчивости коммерческой организации. 
Являясь характеристиками различных сторон состояния и деятель
ности фирмы, показатели платежеспособности и финансовой устой
чивости образуют единый блок, определяющий степень ее экономи
ческой надежности и хозяйственной стабильности. Не случайно в 
литературе встречаются случаи отождествления финансовой устой
чивости с платежеспособностью. При всей внешней схожести этих 
понятий различие, однако, существует: финансовая устойчивость 
характеризует внутреннее состояние коммерческой организации, 
тогда как платежеспособность выступает внешней характеристи
кой организации, представляемой к рассмотрению инвесторам, кре
диторам, налоговым органам.

Коммерческая организация считается платежеспособной, если в 
каждый момент времени способна погасить задолженность по прихо
дящимся на этот момент обязательным платежам. В экономике фирмы 
обязательствами будут считаться всякие обязательства коммерческой 
организации, но в формулировке законодателя (и. 1 ст. 2 Федерально
го закона «О несостоятельности (банкротстве)») под обязательствами, 
влияющими на признание коммерческой организации несостоятель
ной (банкротом), понимаются лишь «денежные обязательства и (или) 
обязанности по уплате обязательных платежей». При этом для за
конодателя несущественно, за счет каких факторов погашены задол
женности — за счет собственных средств, благодаря предоставленным 
коммерческой организации займам или путем получения отсрочки 
платежей. Платежеспособность характеризуется соотношением суммы 
необходимых к погашению платежей и имеющихся для этого средств. 
Отметим, что для активно функционирующей фирмы платежеспособ
ность — понятие весьма динамичное.

Соблюдение законности и обычаев делового оборота является базо
вым принципом, обеспечивающим рациональность организации всей 
системы общественного производства. Основой этого принципа 
являются равноправность хозяйственных партнеров, эквивалент
ность обмена, надежность и стабильность финансово-хозяйственных 
связей.
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1.2. Право как регулятор предпринимательских 
отношений
Государственное регулирование общественных отношений в сфере 
предпринимательства осуществляется при помощи права.

Право представляет собой систему общеобязательных формально 
определенных норм, выражающих обусловленную экономическими, ду
ховными и другими условиями жизни волю общества, охраняемую от 
нарушений возможностью государственного принуждения и являющу
юся государственным регулятором общественных отношений.

В основе теоретической конструкции права лежат признаки права, 
отличающие его от других социальных норм (этических, религиозных, 
норм обычаев и т. д.). К их числу относятся:

• принцип общеобязательности, гласящий, что право является един
ственной системой социальных норм, которая обязательна для 
всего населения, проживающего на территории определенного го
сударства;

• принцип формальной определенности, означающий, что нормы пра
ва содержат точные и детальные требования, предъявляемые к по
ведению людей;

• принцип обеспеченности исполнения норм права принудительной 
силой государства, подразумевающий наличие у государства ар
сенала мер государственного воздействия на потенциальных и 
фактических правонарушителей (пресечение правонарушений, 
восстановление и защита прав граждан, юридическая ответствен
ность правонарушителей и т. д.);

• принцип многократности применения, означающий, что нормы 
права обладают неисчерпаемостью, их применение рассчитано 
на неограниченное количество раз.

Источник права — это внешняя форма выражения нормы права, че
рез которую ее нормативное содержание получает формальную опре
деленность и общеобязательность.

Выделяют следующие источники права: правовой обычай, норма
тивно-правовой акт, нормативный договор, юридический (судебный) 
прецедент, референдум и правосознание (рис. 1.1).

Правовой обычай — эго санкционированное государством правило 
поведения, сложившееся в результате постоянного и единообразного 
повторения каких-либо фактических отношений. Санкционированные
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государством обычаи приобретают характер общеобязательных пра
вил поведения (например, обычаи делового оборота).

Рис. 1.1. Источники права

Юридический (судебный) прецедент (от лат . praecedens — предше
ствующий) — это правовой акт, представляющий собой судебное или 
административное решение по конкретному делу, которому государ
ство придает общеобязательное значение. Суть юридического преце
дента состоит в том. что ранее состоявшееся решение судебного или 
административного органа по конкретному делу имеет силу правовой 
нормы при последующем разрешении подобных дел.

Судебный прецедент является основным источником права в странах 
так называемой англосаксонской правовой системы (США, Великобри
тания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и др.). В российской право
вой системе, относящейся к романо-германской правовой семье, акты 
высших судебных органов п нижестоящих судов не рассматриваются в 
качестве источника права. Однако фактически правовые позиции судов, 
изложенные по конкретным спорам, учитываются нижестоящими суда
ми в качестве ориентира в вопросах применения и толкования права. 
Среди судебных актов российских судов выделяют:

• постановления Конституционного Суда РФ о признании несо
ответствующим К о н с т и т у ц и и  РФ определенного нормативного 
акта (закона пли его части):
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• решения Верховного Суда РФ (ВС РФ) и Высшего Арбитражно
го Суда РФ (ВАС РФ ) о признании недействительными норма
тивных актов;

• руководящие разъяснения судебной практики по применению за
конодательства, принимаемые пленумами ВС РФ и ВАС РФ;

• решения судов по конкретным спорам, апробированные в порядке 
надзора вышестоящими судебными органами и опубликованные 
в официальных судебных изданиях («Вестник Верховного Суда 
РФ» или «Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ»),

Перечисленные в первых двух пунктах акты судебных органов о 
признании недействительными нормативных актов имеют призна
ки, позволяющие причислить их к источникам права: возникновение 
новых прав и обязанностей участников общественных отношений; 
окончательность судебного решения (оно не подлежит обжалованию, 
кроме случаев признания недействительными актов налоговых орга
нов); непосредственное действие (они не подлежат подтверждению 
со стороны других органов), а обжалуемые акты пли их отдельные 
положения утрачивают силу. Разъяснения и постановления, прини
маемые пленумами ВС РФ и ВАС РФ, в строгом смысле к источни
кам права отнесены быть не могут — это лишь толкование норматив
ных актов.

Судебные акты, апробированные на высшем судебном уровне (ре
шения и постановления по конкретным делам), до недавнего време
ни рассматривались юристами исключительно в качестве своеобраз
ных ориентиров для нижестоящих судов. Правоведами отмечалось, 
что «такие судебные акты не могут рассматриваться пи в качестве 
источников права, ни в качестве актов толкования права» [35. С. 26]. 
Ситуация изменилась с вступлением в силу Постановления Консти
туционного Суда РФ от 21 января 2010 г. № 1-П «По делу о проверке 
конституционности положения части 1 статьи 170. пункта 1 статьи 
311 и части 1 статьи 312 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобами закрытого акционерного 
общества “Производственное объединение «Берег»", открытых ак
ционерных обществ “Карболит”, “Завод «Мпкропровод»” и “Научно- 
производственное предприятие «Респиратор»":*. В и. А данного По
становления однозначно отмечается, что «толкование норм права 
может осуществляться Высшим Арбитражным Судом РФ как в связи 
с рассмотрением конкретного дела (ad hoc), так и — в целях обеспе
чения единообразного их понимания н применения арбитражными
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судами — в отношении всех дел со схожими фактическими обстоя
тельствами на основе обобщенной практики их разрешения».

Нормативно-правовой акт — это государственный правовой акт 
(официальный письменный документ), содержащий норму права.

Среди современных источников права нормативно-правовой акт за
нимает ведущее место и характеризуется рядом признаков:

• имеет государственный характер и обеспечивается принудитель
ной силой государства;

• принимается с соблюдением определенной процедуры, призван
ной оптимизировать форму и содержание юридических норм;

• обладает заранее установленной юридической силой и занимает 
определенное место в иерархии нормативно-правовых актов;

• имеет четкие временные, пространственные и субъектные преде
лы действия;

• содержит нормы права, то есть общие правила поведения, чем 
отличается от индивидуальных юридических актов (приговоров 
и решений суда, указов о назначении на должность и т. п.).

Нормативно-правовые акты делятся на законы и подзаконные акты.
Закон — это нормативно-правовой акт, принятый в особом порядке 

органами законодательной власти, обладающий высшей юридической 
силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения. За
коны обладают высшей юридической силой по сравнению со всеми 
остальными актами государства.

Среди законов выделяют конституционные и обыкновенные.
Конституционные законы — это собственно сами конституции и зако

ны, которыми в них вносятся изменения и дополнения, а также законы, 
которые прямо предусмотрены Конституцией (например, Федераль
ный Конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации»). Принимаются такие законы квалифицированным боль
шинством (2/3) депутатов законодательного органа власти.

Основополагающим актом в регулировании предпринимательских 
отношений является Конституция РФ. Она содержит нормы, направ
ленные на регулирование отношений в предпринимательской сфере. 
Так, в ст. 8 Конституции РФ говорится о том, что в России гарантиру
ются единство экономического пространства, свободное перемещение 
товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода 
экономической деятельности. Такие гарантии являются необходимыми 
предпосылками для успешного развития предпринимательских объеди
нений, и прежде всего таких, которые связаны с движением капитала.
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Все иные законы — обыкновенные, или текущие, среди которых от
дельно выделяют кодифицированные (кодексы, основы законодатель
ства, уставы). Они считаются принятыми, если за них проголосовало 
не менее половины депутатов законодательного органа власти. Обык
новенные законы не могут противоречит ь конституционным законам и 
не могут их отменять. Среди кодифицированных федеральных законов 
центральное место занимает Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который 
определяет общие вопросы правового положения юридических лиц во
обще и коммерческих организаций в частности, отсылая к специальным 
законам. При этом необходимо иметь в виду, что нормы гражданского 
права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать ГК РФ 
(п. 2 ст. 3).

Подзаконный нормативно-правовой акт — эго нормативно-пра
вовой акт, изданный в соответствии с законом и ему не противореча
щий. Подзаконные нормативно-правовые акты издаются исполнитель
ной властью в пределах ее компетенции и во исполнение действующих 
законов (указы и распоряжения президента, постановления и распоря
жения правительства, приказы, инструкции, положения министерств 
и ведомств).

Действие нормативно-правовых актов распространяется во вре
мени, по территории (в пространстве), по предметам действия и по 
кругу лиц.

Действие нормативного акта во времени начинается с момента его 
вступления в законную силу. Дата вступления нормативно-правового 
акта в законную силу может быть связана с моментом его официаль
ного опубликования или определена сроком, указанным в самом акте. 
Прекращение действия нормативного акта, то есть утрата им юриди
ческой силы, может наступать в случаях его отмены; фактической за
мены нормативного акта другим, регулирующим тот же круг вопросов; 
или при истечении срока, на который был принят данный нормативно
правовой акт.

Действие нормативно-правового акта в пространстве очерчено 
территорией государства, которая включает в себя сухопутную тер
риторию, водное пространство (территориальное море шириной 
12 морских миль от линии наибольшего отлива), воздушное про
странство, недра, гражданские морские и воздушные суда под флагом 
государства в момент их нахождения в открытом море пли воздуш
ном пространстве, военные корабли и летательные аппараты, где бы 
они не находились. В зависимости от юридической силы и иных ха
рактеристик нормативные ак ты могут распространять свое действие



16 Глава 1. Система правового регулирования предпринимательской деятельности

как на территорию всего государства (например, федеральные зако
ны), так и на определенную ее часть (например, законы субъектов 
Российской Федерации).

Действие нормативно-правового акта по предмету определяется 
общественными отношениями, на которые распространяются нормы, 
содержащиеся в данном акте. Неограниченное действие имеют нормы 
основного закона — Конституции — государства. Они без исключения 
распространяются на все правовые отношения, существующие в обще
стве. Действие отраслевых нормативных актов ограничено предметом 
определенной отрасли права. Например, гражданское законодатель
ство распространяется только на имущественные и личные неимуще
ственные отношения, субъекты которых равны, независимы и не на
ходятся в состоянии подчинения.

Действие нормативно-правового акта по лицам производно от его 
действия по предмету. По общему правилу нормативный акт действу
ет в отношении всех лиц, находящихся на территории его действия и 
являющихся субъектом отношений!, на которые он распространяется. 
Однако существуют и определенные особенности действия норматив
ных актов по лицам. Так, иностранные граждане и лица без граждан
ства не могут быть субъектами определенных правоотношений (из
бирать и быть избранными в представительные органы власти, быть 
государственными служащими и т. д.). Напротив, уголовные законы 
распространяются на граждан данного государства независимо от ме
ста их нахождения.

Нормативный договор как источник права представляет собой пра
вовой акт, основанный на взаимном волеизъявлении сторон, образую
щий правовую норму. В качестве источника права широко распростра
нен в международном праве, также имеет место в конституционном, 
гражданском и трудовом праве.

Референдум (или всенародный опрос) также является источником 
права, если он проводится по поводу содержания подлежащих приня
тию законов. Его очевидное достоинство заключается в том, что в нем 
непосредственно выражается воля народа, потому иногда его объявля
ют источником права наивысшей юридической силы.

Правосознание выступает юридической основой судебной и адми
нистративной практики (источником права) в революционные эпохи, 
когда отмененное законодательство ликвидированного строя еще не 
заменено новым. Например, в России в период 1917-1922 гг. совет
ские суды и административные органы руководствовались преимуще
ственно так называемым революционным правосознанием.
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Внутренняя организация права, выраженная в единстве и согласо
вании юридических норм, сосредоточенных в относительно самостоя
тельных правовых комплексах (отраслях, подотраслях и институтах), 
образует систему права. Система права состоит из отраслей, подотрас
лей, институтов и норм права (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Система права

Отрасль права — это главное подразделение системы права, которое 
представляет собой совокупность юридических норм, институтов и по
дотраслей, регулирующих значительный круг однородных общественных 
отношений, объединенных общностью предмета и метода. 11а основе 
предмета и метода правового регулирования в системе права выделяют 
конституционное, административное, гражданское, трудовое, уголовное 
и другие отрасли права. Отрасли права подразделяются на отдельные 
взаимосвязанные элементы — институты права.

Институт права — это обособленный комплекс юридических норм, ко
торый является специфическим элементом отрасли права и регулирует 
незначительный круг однородных общественных отношений. Институт 
права целиком входит в состав соответствующей отрасли права. В отли
чие от отрасли институт права регулирует не всю совокупность отдель
ных общественных отношений, а ;шшь его отдельные стороны (напри
мер, институт обязательств в составе отрасли гражданского нрава).

Подотрасль права объединяет несколько институтов и является, по 
сути, упорядоченной совокупностью родственных институтов одной
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и гой же отрасли права. В качестве примеров подотраслей права назы
вают авторское и наследственное право в гражданском праве.

Вопрос о характере предпринимательского (коммерческого, хозяй
ственного )  права является одном из наиболее дискуссионных в совре
менной отечественной юридической литературе. Некоторые ученые, как 
например В. Ф. Попондопуло [56 j, рассматривают хозяйственное (пред
принимательское) право как составную, хотя и весьма специфическую, 
часть гражданского права. Другие, как Б. И. Пугинский [59], говорят о 
необходимости разделения частноправового материала между двумя ко
дексами — гражданским и торговым, с обособлением предприниматель
ского (коммерческого) права от права гражданского. Необходимость эта 
видится в том, что профессиональная хозяйственная деятельность затра
гивает интересы неопределенного круга лиц, нуждающихся в дополни
тельной (по сравнению с частноправовой) защите, поэтому предприни
мательское право, помимо частноправовых норм и институтов, включает 
в себя не свойственные гражданскому праву нормы публичного права.

В развернутом виде понятие «предпринимательское право» можно 
определить как систему правовых норм и институтов, регулирующих 
на основе сочетания публичных и частных интересов общественные от
ношения, возникающие в процессе осуществлеэшя предпринимательской 
деятельности, в том числе отношения по государственному регулирова- 
нию экономики в целях обеспечения интересов государства и общества. 
Иными словами, нормы предпринимательского права возникают там, 
где субъект экономической деятельности действует как профессионал, 
производящий товары, выполняющий работы или оказывающий услу
ги на возмездной основе. Предмет предпринимательского права состав
ляет регулирование отношений, возникающих в процессе предприни
мательского оборота.

Первичным элементом системы права, юридически обязательным 
правилом поведения, исходящим от компетентных государственных 
органов, закрепленным в официальном акте (законе, указе и т. д.) и 
охраняемым от нарушения мерами государственного принуждения, 
является норма права. Она обладает определенной структурой, то 
есть внутренним строением, и состоит из:

• гипотезы (или предположения), то есть комплекса юридических 
фактов, являющихся основанием возникновения данных право
отношений;

• диспозиции (или распоряжения), то есть части нормы, формули
рующий права и обязанности участников правоотношения -  са
мого правила поведения:
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• санкции (или взыскания), то есть части нормы, устанавливающей 
меры государственного воздействия (взыскания), применяемые 
при ее нарушении.

Многообразие правовых норм требует их упорядочения. Деятель
ность, направленная на упорядочение и совершенствование правовых 
норм, называется систематизацией нормативно-правовых актов (за
конодательства). В результате систематизации устраняются проти
воречия между правовыми нормами, отменяются или изменяются 
устаревшие нормы, создаются новые, отвечающие потребностям об
щественного развития.

В правоведении выделяют три основные формы систематизации 
нормативно-правовых актов: кодификация, инкорпорация и консоли
дация.

Кодификация — это деятельность правотворческих органов государ
ства по созданию нового, сводного систематизированного нормативно
правового акта, осуществляемая путем глубокой, всесторонней перера
ботки действующего законодательства и внесения в него существенных 
изменений. В процессе кодификации в новый нормативный акт вклю
чаются действующие нормы права, не утратившие своего значения, а 
также вновь создаваемые нормы, вносящие качественные изменения в 
регулирование определенной области общественных отношений. Ко
дификационные акты подразделяются на: основы законодательства 
(например. Основы законодательства РФ об охране здоровья граж
дан), кодексы (например, Гражданский кодекс, Трудовой кодекс, Уго
ловный кодекс и др.), уставы и положения (например, общевойсковые 
уставы, Устав железных дорог и др.).

Инкорпорация представляет собой объединение в сборники или со
брания действующих нормативно-правовых актов в определенном по
рядке без изменения их содержания. В результате инкорпорации про
изводится лишь внешняя обработка действующего законодательства, 
то есть расположение нормативно-правовых актов в определенном по
рядке (алфавитном, хронологическом пли предметном), достижение 
их внешней упорядоченности. Издаваемые компетентными органами 
сборники действующих нормативно-правовых актов не являются ис
точниками права, но на них ссылаются в процессе правотворчества и 
правоприменения (например, Собрание актов Президента и Прави
тельства РФ).

Консолидация представляет собой такую форму систематизации, при 
которой происходит объединение нескольких нормативно-правовых 
актов, действующих в одной и той же области общественных отно
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шений без изменения их содержания, в единый сводный нормативно- 
правовой акт.

1.3. Правоотношение, правоприменение и правопорядок 
в сфере предпринимательства
Правоотношение — это возникающая на основе правовых норм и вслед
ствие наступления определенных юридических фактов связь субъек
тов права, обладающих взаимными правами и обязанностями. По
средством правоотношений требования правовых норм воплощаются 
в жизнь.

Структура правоотношения включает в себя три элемента: субъект, 
объект и содержание.

Субъекты правоотношения — это отдельные индивиды (физические 
лица), организации (юридические лица) и государство, которые в со
ответствии с нормами права являются носителями субъективных юри
дических прав и обязанностей. Мера фактического участия субъектов 
в правоотношениях определяется их право- и дееспособностью.

Правоспособность — это закрепленная в законодательстве способ
ность субъекта правоотношения иметь юридические права и нести 
обязанности. Она начинается с момента рождения индивида (госу
дарственной регистрации организации) и прекращается со смертью 
индивида (ликвидацией организации). Правоспособность выступа
ет предпосылкой приобретения субъективных прав. Однако для того, 
чтобы стать реальным участником правоотношения, правоспособный 
субъект должен обладать еще п дееспособностью.

Дееспособность — это признаваемая законом способность субъекта 
правоотношения самостоятельно, своими сознательными действиями 
осуществлять принадлежащие ему права и исполнять возложенные на 
него обязанности.

Объектом правоотношения является поведение его участников по 
поводу материальных, духовных и иных благ, являющихся предметом 
правоотношения.

Содержание правоотношения составляют субъективные права (ме
ры возможного поведения) и юридические обязанности (меры долж
ного поведения субъекта правоотношения), объем и пределы которых 
определяются нормой права. В отличие от субъективного права от ис
полнения юридической обязанности отказаться нельзя, поскольку та
кой отказ будет являться основанием для привлечения к юридической 
ответственности.
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Для возникновения правоотношения необходимо не только наличие 
нормы права, но также и наступление определенных юридических фак
тов, то есть конкретных жизненных обстоятельств, с которыми нормы 
права связывают возник}ювение, изменение или прекращение правоот
ношений. Юридические факты формулируются в гипотезах правовых 
норм и порождают отношения между субъектами на основе предписа
ний правовых норм.

В теории права [45,51] существуют две основные классификации юри
дических фактов (рис. 1.3): по волевому признаку и по последствиям.

По волевому признаку, то есть в связи с индивидуальной волей субъ
екта правоотношения, юридические факты подразделяются на собы
тия и действия.

События — это юридические факты, происходящие независимо от 
воли субъектов правоотношения (например, рождение, смерть челове
ка, достижение совершеннолетия, стихийные явления).

Действия — это юридические факты, наступление которых зависит 
от воли и сознания людей. При этом с точки зрения законности дей
ствия субъектов правоотношения подразделяются на правомерные и 
неправомерные.

Правомерные действия — это юридические факты, которые влекут 
за собой возникновение у лиц юридических прав и обязанностей, пред
усмотренных нормами права. Правомерные действия подразделяются 
на юридические акты, то есть правомерные действия, специально со
вершаемые лицами с целью вступления в определенные правоотноше
ния (например, заключение договора купли-продажи, решение органа 
социального обеспечения о назначении пенсии и т. д.), и юридические 
поступки — правомерные действия, которые специально не направле
ны на возникновение, изменение или прекращение правоотношений, 
однако влекут за собой такие последствия.

Неправомерные действия (пли правонарушения) — это юридические 
факты, которые противоречат (не соответствуют) требованиям право
вых норм. В зависимости от умысла и степени вины среди них выделя
ют преступления и проступки.

Наряду с событиями и действиями среди юридических фактов вы
деляют состояния -- длящиеся юридические факты, которые могут за
висеть, а могут и не зависеть от воли человека (например, гражданство, 
родство, состояние в договоре подряда, состояние болезни и т. д.).

По последствиям юридические факты подразделяются на:
• правообразующие, влекущие за собой возникновение правоотно

шения (например, вступление в договорные отношения);
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• правоизменяющие, влекущие за собой изменение уже существую
щих правоотношений (например, перевод на другую работу);

• правопрекращающие, вызывающие прекращение правоотношений 
(например, выполнение обязательства).

Рис. 1.3. Классификация юридических фактов

В качестве юридических фактов также могут выступать правовые 
презумпции и фикции.

Презумпция — это подтвержденное правоприменительной практикой 
предположение о наличии или отсутствии юридически значимых фактов 
(например, презумпция невиновности обвиняемого, презумпция знания 
закона, презумпция истинности нормативно-правового акта).

Фикция — это несуществующее явление или событие, признанное 
в установленных юридических процедурах существующим (например, 
признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление его 
умершим).
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Правоприменение — это властная деятельность компетентных ор
ганов по реализации правовых норм относительно конкретных жизнен - 
ных случаев и индивидуально-определенных лиц.

Правоприменительную деятельность осуществляют компетентные 
государственные органы (должностные лица), а также органы ком
мерческих и некоммерческих организаций по уполномочию государ
ства. Деятельность по применению норм права имеет государственно
властный характер. Ее содержание выражается в издании на основе 
норм права индивидуальных правовых предписаний (актов), отно
сящихся к определенным жизненным случаям и конкретным лицам. 
Применение норм права осуществляется в строго установленном за
коном порядке.

Основными стадиями правоприменительного процесса являются 
следующие:

• установление фактических обстоятельств дела — отбор и выде
ление фактов, необходимых для правильного решения юридиче
ского дела, их тщательный анализ и оценка, что достигается пу
тем глубокого и всестороннего исследования фактов, выяснения 
их истинности и объективной достоверности;

• выбор правовой нормы в соответствии с фактическими обстоя
тельствами дела. В задачу компетентного органа на данной ста
дии входит уяснение (толкование) применяемой нормы, а также 
преодоление пробелов в праве путем применения права по анало
гии. На этой стадии правоприменительный орган решает также 
вопрос, на основании какой нормы должно решаться рассматри
ваемое дело. Выбрать норму — значит дать правовую квалифика
цию (оценку)  обстоятельствам дела',

• вынесение решения компетентным органом и доведение его до за
интересованных лиц. Установление фактических обстоятельств 
дела, а также выбор и анализ правовой нормы подготавливают из
дание компетентным органом акта применения права (например, 
приговора суда, приказа должностного лица). На этом процесс 
применения нормы права заканчивается, и начинается реализа
ция акта применения нормы права.

Акт применения права — это официальное предписание (веление), 
представляющее собой решение по юридическому делу на основе норм 
права в отношении конкретных обстоятельств и персонально опреде
ленных лиц (например, приговор, приказ, постановление, распоряже
ние).
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Как уже было сказано выше, для объективного и справедливого пра
воприменения необходимо правильное толкование норм права.

Толкование норм права — это деятельность компетентных государ
ственных органов, общественных организаций и отдельных граждан по 
осознанию ими действительного содержания норм права.

Толкование права имеет два направления: уяснение и разъяснение.
Уяснение права — это познание содержания правовых предписаний 

в процессе их использования, соблюдения и применения.
Разъяснение права — это интерпретация смысла и содержания норм 

права компетентными органами и отдельными лицами в целях его 
правильного понимания и применения. Разъяснение правовой нормы 
осуществляется тогда, когда в процессе уяснения обнаруживаются не
ясности в ее содержании.

Таким образом, уясняются все нормы права, а разъясняются лишь 
те, по поводу которых требуются дополнительные замечания в силу 
неточности словесного выражения или неправильного применения 
норм права на практике.

В зависимости от соотношения между текстуальным выражением 
правовой нормы («буквой» закона) и ее действительным содержанием 
(«духо.м» закона) толкование норм права может быть:

• адекватным (буквальным) — полное соответствие содержания 
нормы права ее текстуальному выражению («дух» и «буква» за
кона совпадают):

• распространительным — когда действительное содержание нор
мы права шире ее буквального выражения («дух» закона шире 
«буквы» закона);

• ограничительным — когда действительное содержание нормы 
права уже ее текстуального выражения («дух» закона уже «бук
вы» закона).

Отсутствие правовой нормы при разрешении конкретных жиз
ненных случаев, которые охватываются правовым регулированием 
и должны быть разрешены на основе права, образует ситуацию, на
зываемую пробелом в праве. Причинами возникновения пробе
лов в праве могут быть отставание законодательства от развития 
общественных отношений, упущения при подготовке нормативно- 
правовых актов и др.

Основным способом восполнения пробела в праве является изда
ние недостающей нормы, необходимость которой обусловлена жиз
нью. Однако в тех случаях, когда законодатель не сумел своевременно



1.3. Правоотношение и правоприменение в сфере предпринимательства 25

устранить пробел в праве, используется применение права по анало
гии — по аналогии закона или по аналогии права.

Аналогия закона представляет собой решение конкретного дела на 
основе правовой нормы, рассчитанной не на данный, а на сходный слу
чай. Если правоприменительный орган решает дело в соответствии с 
предписаниями нормы права, регулирующей сходные (аналогичные) 
общественные отношения, то имеет место аналогия закона.

Аналогия права — это принятие решения по конкретному делу на 
основе общих принципов и смысла права. Она применяется тогда, ког
да при наличии пробела в праве невозможно подобрать сходную, ана
логичную норму закона.

Воплощение предписаний правовых норм в поведении субъектов пра
ва составляет процесс реализации норм права.

Выделяют следующие формы реализации норм права:
• осуществление (использование) прав, выражающееся в реализа

ции возможностей, предоставляемых участникам общественных 
отношений нормами права (например, право участвовать в выбо
рах представительных органов власти: право владеть, пользовать
ся и распоряжаться имуществом и т. д.);

• исполнение обязанностей, выражающееся в обязательном со
вершении активных действий, предписываемых нормами права 
(например, обязанность поставщика в установленный срок по
ставить заказчику продукцию; обязанность должника возвратить 
долг и т. д.);

• соблюдение обязанностей, выражающееся в воздержании от со
вершения действий, запрещенных юридическими нормами, а так
же в несовершении действий, которые наносят вред обществу, го
сударству или личности. Соблюдение обязанностей в отличие от 
их исполнения носит пассивный характер, гак как юридические 
обязанности при этом реализуются посредством воздержания от 
определенных действий;

• применение права, содержание которого рассмотрено выше.
Система общественных отношений, устанавливающаяся в резуль

тате точного и полного осуществления предписаний правовых норм 
всеми субъектами права, образует правопорядок. Содержание право
порядка составляет правомерное поведение субъектов, то есть такое 
поведение, которое урегулировано нормами права и достигло целей 
правового регулирования. Необходимым средством и условием дости
жения правопорядка выступает режим законности.
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В правовом государстве существует целая система гарантий закон
ности и правопорядка:

• материальной гарантией законности и правопорядка является 
такая экономическая структура общества, в рамках которой уста
навливаются эквивалентные отношения между производителями 
и потребителями материальных благ;

• политическими гарантиями являются демократизм обществен
ного и государственного строя, политический и идеологический 
плюрализм, активное участие граждан в государственном управ
лении;

• юридической гарантией является деятельность государственных 
органов и учреждений, специально направленная на предотвра
щение и пресечение правонарушений (создание четкой норма
тивной базы, эффективность правоохранительной системы, про
курорский надзор, судебный, конституционный и президентский 
контроль за соблюдением законности);

• нравственными гарантиями законности и правопорядка являют
ся благоприятная морально-психологическая обстановка в обще
стве, при которой реализуются юридические права и обязанности 
участников правоотношений, уровень их культуры, чуткость и 
внимание государственных органов и должностных лиц к челове
ку, его интересам и потребностям.

Оборотной стороной правопорядка выступает правонарушение, то 
есть виновное поведение праводееспособного лица, которое противоре
чит предписаниям норм права, причиняет вред другим субъектам пра
ва и влечет за собой юридическую ответствелшость.

Правонарушение характеризуется строго определенными призна
ками, отличающими его от нарушений неправовых правил поведения 
(этических, религиозных, норм морали):

• оно выражается в действии или бездействии — мысли, чувства, 
помыслы, пока они не выразились в акте поведения, не призна
ются правонарушениями;

• сущность правонарушения состоит в поведении, противоречащем 
нормам права, исходящим от государства, даже если его веления 
не всегда соответствуют определенным общественным и частным 
интересам;

• правонарушение является виновным поведением субъектов права;
• оно причиняет вред обществу, государству и гражданам;
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• его совершение влечет за собой применение к правонарушителю 
мер государственного воздействия.

Среди правонарушений выделяют проступки и преступления.
Проступки — это такие правонарушения, которые характеризуются 

меньшей степенью общественной опасности по сравнению с престу
плениями и посягают на отдельные стороны правового порядка, суще
ствующего в обществе.

В зависимости от сферы общественных отношений, которым при
чиняется вред совершаемым проступком, выделяют:

• дисциплинарные проступки — правонарушения, которые совер
шаются в сфере служебных отношений и нарушают, главным об
разом, порядок отношений подчиненности;

• административные проступки — правонарушения, посягающие 
на установленный законом общественный порядок, на отноше
ния в области исполнительной и распорядительной деятельности 
органов государства, не связанные с осуществлением служебных 
обязанностей;

• гражданские проступки (деликты)  — правонарушения, совершае
мые в сфере имущественных и личных неимущественных отноше
ний.

Преступления — это общественно опасные, противоправные, 
виновные и наказуемые деяния (действия или бездействия), при
чиняющие существенный вред охраняемым уголовным законом 
общественным отношениям или создающие угрозу причинения та
кого ущерба. Преступления характеризуются повышенной степенью 
общественной опасности и причиняют более тяжкий, по сравнению 
с проступками, вред личности, государству и обществу.

Юридическая ответственность — это мера государственного при
нуждения за совершенное правонарушение, связанная с претерпевани
ем виновным лишений личного (организационного) или имущественного 
характера.

В зависимости от характера совершенного правонарушения различа
ют шесть видов юридической ответственности: уголовную, администра
тивную, финансово-правовую, гражданско-правовую, дисциплинарную 
и материальную, — каждой из которых присущи специфические меры 
наказания и особый порядок их применения.

Уголовная ответственность характеризуется наиболее жесткими ме
рами государственного воздействия к правонарушителям, применяемы
ми в судебном порядке к лицам, виновным в совершении преступления.
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Административная ответственность выражается в применении ор
ганами исполнительной власти мер административного воздействия к 
виновным лицам (предупреждения, штрафа, административного ареста 
ит. д.).

Существование отдельной финансово-правовой ответственности яв
ляется предметом дискуссии, ведущейся в юридической науке. Слож
ность в ее изучении состоит в том, что само определение финансово
правовой ответственности, которое должно быть закреплено в общей 
части отраслевого законодательного акта, в настоящее время не суще
ствует в связи с отсутствием единого кодифицированного акта в сфе
ре правового регулирования публичной финансовой деятельности 
[60. С. 71]. Тем не менее в первом приближении финансово-правовую 
ответственность можно определить как применение к нарушителю 
финансово-правовых норм (бюджетных, налоговых, норм валютного 
законодательства и т. д.), мер государственного принуждения уполно
моченными на то государственными органами (налоговыми, казначей
скими, органами валютного контроля и др.), возлагающими на правона
рушителя дополнительные обременения имущественного характера.

Гражданско-правовая ответственность вытекает из нарушения иму
щественных и личных неимущественных прав граждан и организаций. 
Ее результатом является возмещение вреда в формах, предусмотренных 
санкциями гражданского права.

Дисциплинарная ответственность заключается в наложении на ви
новное лицо дисциплинарного взыскания властью руководителя (на
чальника). Основными мерами дисциплинарной ответственности яв
ляются замечание, выговор, увольнение с работы; на государственной 
службе — понижение в должности, предупреждение о неполном слу
жебном соответствии.

Материальная ответственность заключается в возмещении иму
щественного вреда, нанесенного в результате неправомерных действий 
в процессе выполнения лицом своих служебных обязанностей.

Уголовная, административная и финансово-правовая ответствен
ность образуют категорию публично-правовой ответственности. На
против, гражданско-правовая, дисциплинарная и материальная ответ
ственность составляют категорию частноправовой ответственности.

В целом юридическая ответственность в современном обществе на
правлена на охрану правопорядка, воспитание граждан в духе добро
совестного соблюдения законов, понимание ими необходимости и по
лезности правомерного поведения.
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Контрольные вопросы
1. Раскройте содержание понятия «предпринимательство».
2. Перечислите цели предпринимательской деятельности.
3. Как вы считаете, при соблюдении каких принципов должна осу

ществляться предпринимательская деятельность?
4. Что такое право и какие признаки его вы знаете?
5. Перечислите известные вам источники права.
6. Какие элементы включает в себя система права?
7. Дайте определение понятию «предпринимательское право».
8. Что такое правоотношение и из каких элементов оно состоит?
9. Проведите классификацию юридических фактов по разным осно

ваниям.
10. Что такое правоприменение и какие стадии его вы знаете?
11. Какие гарантии законности и правопорядка вам известны?
12. Дайте определение понятию «юридическая ответственность» 

и расскажите о ее видах.



Глава 2
Правовой статус предпринимателей

2.1. Понятие и классификация предпринимателей
В условиях рыночной экономики хозяйствующие субъекты выступа
ют в форме предпринимателей.

Понятие «предприниматель» основывается на гражданско-правовом 
(цивилистическом) учении о лицах. Частные лица в преломлении к 
предпринимательству получают дополнительную характеристику, вы
ступая в хозяйственном обороте не просто как частные (физические и 
юридические) лица, а как квалифицированные частные лица — пред
приниматели в соответствующих организационно-правовых формах: 
индивидуальные предприниматели, хозяйственные товарищества, хо
зяйственные общества, производственные кооперативы, государствен
ные и муниципальные унитарные предприятия.

Факт осуществления лицом предпринимательской деятельности 
является основанием для признания его особьш субъектом граждан
ского права и определяет предъявление к нему и его деятельности осо
бых требований со стороны законодателя.

Во-первых, сделки, заключенные предпринимателем, презюмируют
ся (предполагаются) связанными с его предпринимательской деятель
ностью и подчиняются специальному режиму правового регулирования. 
Вывод о существовании такой презумпции основан на том, что отно
шения между предпринимателями или с их участием специально вы
деляются в структуре предмета гражданского права (п. 1 ст. 2 ГК РФ).

Во-вторых, признание за лицом статуса предпринимателя возла
гает на него ряд специальных обязанностей и предоставляет ему до
полнительные права. К таким обязанностям относятся: публикация 
сведений о предпринимателе в Едином государственном реестре юри
дических лиц, открытом для всеобщего ознакомления (ст. 51 ГК РФ); 
ведение учета предпринимательской деятельности, что служит целям 
контроля за ее проведением, а при возникновении споров с другими 
лицами облетает доказательство фактов проведения хозяйственных
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операций; предоставление предпринимателем в установленном поряд
ке информации о своей деятельности и др. К дополнительным правам 
предпринимателей относятся, например, исключительное право ком
мерческой организации на использование фирменного наименования 
(п. 4 ст. 54 ГК РФ), которое индивидуализирует предпринимателя и 
его деятельность в хозяйственном обороте.

Законодатель ограничивает круг лиц, которые могут быть пред
принимателями. Прежде всего, это ограничение касается государ
ственных и муниципальных служащих, то есть граждан Российской 
Федерации, исполняющих обязанности по государственной (муни
ципальной) должности государственной (муниципальной) службы 
за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств государ
ственного бюджета или бюджета муниципального образования. На
званным лицам запрещается заниматься самостоятельной предпри
нимательской деятельностью, иметь в собственности предприятия, 
самостоятельно или через представителя голосовать посредством 
принадлежащих им акций, вкладов, паев, долей при принятии реше
ний общим собранием хозяйственного товарищества или общества, 
занимать должности в органах управления хозяйствующего субъек
та. Ограничения на занятие предпринимательской деятельностью 
установлены также для служащих товарных и фондовых бирж: им 
запрещается участвовать в биржевых сделках, создавать собственные 
брокерские фирмы, использовать служебную информацию в соб
ственных интересах, они fie могут быть учредителями и участниками 
организаций — профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
а также самостоятельно участвовать в качестве предпринимателей в 
деятельности биржи. Эти и другие установленные законом ограни
чения на занятие предпринимательской деятельностью объясняются 
тем, что в силу общественного (должностного, служебного) положе
ния определенных лиц возможно столкновение их собственных ин
тересов с предпринимательскими интересами других лиц, которым 
они обязаны содействовать по занимаемой должности.

Хозяйствующие субъекты (индивидуальные предприниматели и 
коммерческие организации), являясь самостоятельными субъектами 
права, осуществляют предпринимательскую деятельность посредством 
эксплуатации определенного имущественного комплекса — предприя
тия, под которым понимается объект права, средство предприниматель
ской деятельности, принадлежащее предпринимателю, являющемуся 
субъектом права на предприятие. В связи с этим правильнее говорить 
не о руководителе предприятия (его работнике), а о руководителе ком-
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мерческой организации, являющемся ее представителем и выступаю
щем в хозяйственном обороте от ее имени. Точно так же не предприятие 
обладает фирменным наименованием и подлежит регистрации в Еди
ном государственном реестре юридических лиц, а само это юридическое 
лицо — предприниматель. Несостоятельным (банкротом) признается 
предприниматель, но не предприятие как объект права.

Хозяйствующие субъекты подразделяются на две группы индиви
дуальные предприниматели: физические лица, осуществляющие пред
принимательскую деятельность без образования юридического лица, и 
юридические лица (коммерческие организации). Основными участни
ками предпринимательских отношений являются специально создан
ные организации — юридические лица.

Юридическим лицом, согласно ст. 48 ГК РФ, признается организа
ция, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или опе
ративном управлении обособленное имущество, отвечает по своим обя
зательством этим имуществом и может от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные пличные неимущественные права, не
сти обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Юридическое лицо обладает следующими признаками:
• организационное единство, состоящее в том, что юридическое ли

цо имеет внутреннюю структуру, органы управления и облада
ет определенными правами и обязанностями. Организационное 
единство юридического лица закрепляется в его уставе, учреди
тельном договоре и иных документах;

• имущественная обособленность, заключающаяся в обособлении 
имущества юридического лица от имущества его учредителей, 
выражаемого на самостоятельном балансе или смете, отражаю
щем стоимость принадлежащего юридическому лицу имущества. 
Основой для имущественной обособленности юридического ли
ца является уставный! капитал, формируемый при создании юри
дического лица. Формальным выражением имущественной обо
собленности юридического лица является также наличие у него 
отдельного банковского счета. Учредители (участники) юриди
ческого лица имеют обязательственные права в отношении само
го юридического лица (хозяйственные товарищества и общества, 
производственные и потребительские кооперативы) либо вещ
ные права на имущество юридического лица (государственные и 
муниципальные унитарные предприятия, дочерние предприятия, 
учреждения). В отношении общественных и религиозных орга-
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низаций (объединений), благотворительных и иных фондов, ас
социаций и союзов юридических лиц их учредители (участники) 
не имеют никаких имущественных прав;

• самостоятельная имущественная ответственность, состоящая 
в том, что юридические лица, кроме финансируемых собствен
ником учреждений, отвечают по своим обязательствам всем 
принадлежащим им имуществом. Учреждение отвечает по сво
им обязательствам находящимися в его распоряжении денеж
ными средствами;

• наличие собственного наименования, под которым юридическое 
лицо выступает в гражданском обороте. Наименование юриди
ческого лица обязательно должно содержать указание на его 
организационно-правовую форму, а наименования некоммерче
ских организаций, а также унитарных предприятий и в предусмот
ренных законом случаях некоторых коммерческих организаций 
(банки, инвестиционные фонды и др.) — указание на характер их 
деятельности. Юридическое лицо, являющееся коммерческой ор
ганизацией, должно также иметь фирменное наименование.

Применительно к юридическим лицам следует заметить, что не вся
кое из них является предпринимателем. В силу ст. 50 ГК РФ юриди
ческие лица подразделяются на две группы: коммерческие и неком
мерческие организации (рис. 2.1). Критерием такого разграничения 
является характер основной цели деятельности юридического лица. 
Организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основ
ной цели своей деятельности, признаются коммерческими. Они созда
ются в форме хозяйственных товариществ, хозяйственных обществ, 
производственных кооперативов, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий. Перечень организационно-правовых форм 
коммерческих организации, указанный в ГК РФ, является исчерпы
вающим. Организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности и не распределяющие полученную 
прибыль между участниками, являются некоммерческими. Они могут 
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению основных целен, ради которых они 
созданы, и соответствует этим целям. Некоммерческие организации 
могут создаваться в форме потребительских кооперативов, обществен
ных или религиозных организаций (объединений), финансируемых 
собственником учреждений, благотворительных и иных фондов, а так
же в других формах, предусмотренных законом.
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Виды юридических лиц

Коммерческие Некоммерческие

Производственные 
кооперативы 

(ст. 107-111 ГК РФ)

Унитарные предприятия 
(ст. 113-115 ГК РФ):

-  государственные 
(муниципальные) 
унитарные предприятия 
на праве хозяйственного 
ведения (ст. 114);
-  государственные 
унитарные предприятия 
на праве оперативного 
управления (федеральные 
казенные предприятия) 
(ст. 115);

Рис. 2,1. Организационно-правовые формы юридических лиц
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Особенность правового положения юридического лица заключает
ся в том, что его правоспособность и дееспособность возникают одно
временно с момента его государственной регистрации. В связи с тем, 
что разграничить правоспособность и дееспособность юридического 
лица нельзя, ГК РФ в отношении юридического лица вообще не упо
требляет понятие «дееспособность». Согласно ст. 49 ГК РФ, правоспо
собность юридического лица возникает в момент его создания и пре
кращается в момент завершения его ликвидации. Правоспособность 
может быть универсальной (общей) или специальной. Обладая общей 
правоспособностью, юридическое лицо вправе осуществлять любые 
виды деятельности, не запрещенные законом. Таких юридических лиц 
большинство. Специальная правоспособность означает право юриди
ческого лица осуществлять лишь строго определенные виды деятель
ности (государственные п муниципальные предприятия, банковские 
и страховые организации, фондовые биржи).

В соответствии со ст. 53 ГК РФ юридическое лицо реализует свою 
правоспособность через органы управления, действующие в соответ
ствии с законом, иными правовыми актами и учредительными доку
ментами. Среди органов управления юридического лица выделяют 
единоличные (генеральный директор, президент, управляющий) и кол
легиальные (правление, совет директоров). Руководитель юридическо
го лица (генеральный директор, президент) имеет право без доверен
ности действовать от имени юридического лица.

При необходимости постоянного совершения каких-либо действий 
за пределами своего местонахождения юридическое лицо создает фи
лиалы и представительства.

Филиалы — это обособленные подразделения юридического лица, рас
положенное вне его местонахождения и осуществляющие все его функ
ции или их часть, в том числе функцию представительства.

Представительства — э го обособленные подразделения юридического 
лица, расположенные вне его местонахождения, которые представля
ют интересы юридического лица и осуществляют их защиту.

Различие филиала и представительства, таким образом, состоит в 
объеме выполняемых ими функций. Представительства и филиалы на
деляются имуществом создавшим их юридическим лицом и действу
ют на основании утвержденных положений. Руководители представи
тельств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют от 
его имени на основании доверенности. Филиалы и представительства 
не являются юридическими лицами, самостоятельными участниками
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гражданских отношений, хотя налоговое право и относит их к само
стоятельным налогоплательщикам.

Помимо организационно-правовых форм классификация коммер
ческих организаций проводится и по другим основаниям: в зависимо
сти от прав учредителей (участников) в отношении организации или 
ее имущества и в зависимости от вида вещного права на имущество 
организации.

В зависимости от прав учредителей (участников) в отношении ком
мерческих организаций или их имущества выделяют:

• коммерческие организации, в отношении которых их участники 
имеют обязательственные права (хозяйственные товарищества, 
хозяйственные общества, производственные кооперативы);

• коммерческие организации, на имущество которых их учредители 
(участники) имеют право собственности или иное вещное право 
(государственные и муниципальные унитарные предприятия);

• юридические лица, в отношении которых их участники не имеют 
никаких имущественных нрав (ни вещных, ни обязательствен
ных), — некоммерческие организации.

В зависимости от вида вещного права на имущество коммерческой 
организации различают:

• коммерческие организации, обладающие правом собственности 
на принадлежащее им имущество (хозяйственные товарищества, 
хозяйственные общества, производственные кооперативы);

• коммерческие организации, обладающие правом хозяйственного 
ведения на находящееся на их балансе имущество (государствен
ные и муниципальные унитарные предприятия, кроме казенных);

• коммерческие организации, обладающие правом оперативного 
управления на находящееся на их балансе имущество (казенные 
предприятия).

В связи с приведенной классификацией отметим, что по действую
щему законодательству исключается возможность создания и деятель
ности хозяйствующих субъектов — коммерческих организаций только 
на базе имущества, полученного по договору (аренды, займа и т. п.), 
при отсутствии вкладов учредителей в уставный (складочный) капи
тал коммерческой организации.

В завершение вопроса о субъектах предпринимательской! деятельно
сти хотелось бы отметить, что широко используемая современной хо
зяйственной практикой категория «малое предприятие» к собственно
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организационно-правовым формам коммерческих организаций отноше
ния не имеет. В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона «О разви
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ субъектами литого предпринимательства 
(малыми предприятиями)  признаются коммерческие организации, удо
влетворяющие следующим условиям:

• в их уставном капитале доля участия государства, общественных 
и религиозных организаций (объединений), благотворительных 
и иных фондов, а также юридических лиц, не являющихся субъ
ектами малого предпринимательства, не превышает 25%;

• средняя численность работников таких организаций за отчетный 
период не превышает 100 человек; при этом среди малых пред
приятий выделяются микропредприятия с численностью работ
ников до 15 человек;

• выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость пли балансовая стоимость активов (оста
точная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 
предшествующий календарный год не должна превышать предель
ные значения, установленные Правительством РФ для каждой ка
тегории субъектов малого предпринимательства (для микропред
приятий — 60 млн руб.; для малых предприятий -- 400 млн руб.).

Малые предприятия создаются в одной из организационно-правовых 
форм коммерческих организаций, предусмотренных ГК РФ, либо в ор
ганизационной форме предпринимателя без образования юридического 
лица.

Следует отметить, что развитие предпринимательских объединений 
происходило от простейших форм (полного товарищества, коммандит
ного товарищества, являющихся персональными объединениями) до 
высших сложнейших форм — акционерного общества, являющегося 
объединением капитала. Именно эта организационно-правовая форма 
ведения предпринимательской деятельности, по мнению М. И. Кулаги
на, выступает «как самое законченное, последовательное воплощение 
института юридического липа» [48. С. 47].

2.2. Индивидуальные предприниматели
Предпринимательская деятельность граждан без образования юриди
ческого лица явялется одной из самых прос тых форм организации хо
зяйственной деятельности. В современном законодательстве это один
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из немногих способов ведения единоличного частного предпринима
тельства. Другие организационные формы предпринимательской дея
тельности предполагают организацию юридического липа и основы
ваются не на единоличном хозяйствовании, а на объединении средств 
и труда нескольких лиц, либо строятся на базе государственного, а не 
частного имущества.

Гражданское законодательство РФ не указывает прямо, с какого воз
раста гражданин имеет право заниматься индивидуальной предпри
нимательской деятельностью, однако из сг. 21, 26 и 27 ГК РФ можно 
сделать вывод о том, что для осуществления предпринимательской дея
тельности гражданин должен быть полностью дееспособным, то есть 
достичь восемнадцатилетнего возраста. Из данного правила есть два ис
ключения: вступление гражданина в брак до достижения восе.мнадцати- 
летнего возраста и эмансипация несовершеннолетнего.

Регистрация индивидуальной предпринимательской деятельности 
в России производится в соответствии Федеральным законом «О го
сударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ.

К предпринимательской деятельности, осуществляемой граждана
ми без образования юридического лица, в соответствии с и. 3 ст. 23 ГК 
РФ применяются правила ГК РФ, которые регулируют предпринима
тельскую деятельность коммерческих организаций.

Особой разновидностью индивидуального предпринимательства 
является ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, регулируе
мое специальным Федеральным законом «О крестьянском (фермер
ском) хозяйстве» от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ. Глава такого хозяйства 
осуществляет деятельность также без образования юридического ли
ца, однако легализация подобной деятельности производится с момен
та государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяй
ства. Другая особенность этой организационной формы заключается в 
том, что члены фермерского хозяйства, помимо предпринимательско
го интереса, как правило, связаны еще и узами родства.

Действующий ГК РФ распространяет на индивидуальных предпри
нимателей принцип полной ответственности. Индивидуальный пред
приниматель отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом. Очередность погашения задолженности индивиду
ального предпринимателя перед кредиторами совпадает с порядком, 
установленным для юридических лиц. Помимо тех кредиторов, которые 
связаны с предпринимателем по характер}' его предпринимательской 
деятельности, особым образом закон определяет права иных кредите-
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ров. Последние вправе заявлять свои требования к предпринимателю в 
период банкротства, но эти требования сохраняют свою силу и после за
вершения процедуры банкротства индивидуального предпринимателя.

2.3. Хозяйственные товарищества
Исторически первые формы предпринимательских объединений — 
эго персональные объединения, или объединения лиц, существующие 
в форме полного товарищества и товарищества на вере (коммандитно
го товарищества), а также в форме производственного кооператива.

В полном товариществе сохраняется достаточная правовая связь с 
участниками, которая не позволяет признать за полным товариществом 
права самостоятельного субъекта. Поэтому полные товарищества по за
конодательству Германии, США, Англии не являются юридическими 
лицами. Такие товарищества М. И. Кулагин называл усеченными юри
дическими лицами [48. С. 53J.

Согласно ст. 66 ГК РФ, хозяйственными товариществами призна
ются коммерческие организации с разделенным на доли учредителей 
(участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, создан
ное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное 
и приобретенное хозяйственным товариществом в процессе его дея
тельности, принадлежит ему на праве собственности.

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного то
варищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества).

В основе создания полного товарищества лежит интерес несколь
ких физических или юридических лиц объединиться для ведения со
вместной деятельности, объединить свой капитал, образуя самостоя
тельный субъект коммерческих отношений.

Полное товарищество имеет ряд специфических особенностей.
Во-первых, любой из участников полного товарищества действует 

от имени товарищества в целом, то есть предпринимательская дея
тельность участников товарищества признается деятельностью самого 
товарищества.

Во-вторых, все участники полного товарищества несут солидарную, 
неограниченную ответственность всем своим имуществом по долгам 
товарищества (п. 1 ст. 69 ГК РФ). При отсутствии у товарищества до
статочных средств погасить задолженность ответственность распро
страняется на все имущество участников товарищества. Кредитор, кото
рому остались должны, имеет право направить взыскание на имущество 
товарищества пли на личное имущество любого из его участников. Не
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исключена, следовательно, возможность, когда по сделке, заключенной 
одним из участников товарищества, отвечать будут другие участники, 
причем своим личным имуществом.

Участник полного товарищества отвечает по обязательствам това
рищества всем своим имуществом вне зависимости от его доли в пол
ном товариществе и доли участия остальных. Условия ответственно
сти участников полного товарищества, зафиксированные в законе, не 
могут быть изменены какими бы то ни было соглашениями его участ
ников (п. 3 ст. 75 ГК РФ). Общие правила об ответственности участни
ков полного товарищества распространяются и на тех его участников, 
которые не являются его учредителями, а вступили в товарищество 
после его регистрации. Выбывшие из полного товарищества участни
ки продолжают нести ответственность по всем долгам товарищества, 
возникшим до момента их выбытия, в течение двух лет со дня утверж
дения годового отчета товарищества за год, в котором состоялось вы
бытие (и. 2 ст. 75 ГК РФ).

Достаточно жесткая система ответственности полного товарищества 
обусловливает его применение в основном в рамках семейных или узко 
специальных фирм, которые объединяют давно знакомых друг другу 
лиц либо родственников, где присутствуют личные доверительные от
ношения между участниками. Утрата или изменение такого характера 
взаимоотношений влечет обычно прекращение деятельности товарище
ства. Система ответственности полного товарищества делает его весьма 
привлекательным для потенциальных кредиторов и контрагентов, по
вышая тем самым кредитоспособность товарищества.

В-третьих, согласно п. 4 ст. 66 ГК РФ, участниками полного това
рищества (полными товарищами) могут быть только индпвидуатьные 
предприниматели или коммерческие организации. Закон исключает 
из числа участников иных граждан, не являющихся предпринимателя
ми. Каждый из участников полного товарищества действует на рынке 
самостоятельно, для чего должен иметь соответствующие полномо
чия, закрепленные в свидетельстве о его государственной регистрации 
в качестве предпринимателя.

Создание полного товарищества начинается с разработки и утверж
дения участниками его учредительных документов. Поскольку любой 
участник такого товарищества занимается предпринимательской дея
тельностью от имени товарищества в целом, для его создания и функци
онирования не нужен устав, единственным учредительным документом 
здесь является упредительный договор (ст. 70 ГК РФ). В этом договоре 
участники товарищества могут договориться о создании общих органов
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управления для совместного ведения предпринимательской деятельно
сти либо возложить управление товариществом па одного или несколь
ких его участников (п. 1 ст. 72 ГК РФ).

Управление делами товарищества, по общему правилу, происходит 
единогласно, однако участники могут договориться о том, что решение 
принимается большинством голосов (п. 1 ст. 71 ГК РФ). По общему 
правилу каждый участник полного товарищества обычно имеет один 
голос, если только учредительным договором не предусмотрена зави
симость числа принадлежащих участнику голосов от размера его иму
щественного вклада.

Финансовая деятельность полного товарищества, как и любого юри
дического лица, строится на основе складочного капитала его участ
ников, сведения о котором содержатся в учредительном договоре, где, 
кроме того, должен быть рассмотрен вопрос о размере доли каждого 
участника и порядке ее внесения. При этом закон не требует для пол
ного товарищества минимального складочного капитала, так как гаран
тией прав его кредиторов служит личное имущество его участников.

Поскольку для любого участника полного товарищества всегда со
храняется риск наступления неограниченной ответственности по дол
гам товарищества всем своим личным имуществом, никто из полных 
товарищей не может быть устранен от участия как в прибылях, так и в 
убытках товарищества, даже если на этот счет есть специальные согла
шения между участниками по поводу активного или, наоборот, менее 
активного участия в делах (п. 1 ст. 74 ГК РФ).

Выход из состава полного товарищества может быть добровольным 
(по воле выбывающего участника) или принудительным (помимо во
ли выбывающего участника). В первом случае участник вправе выйти 
из товарищества по собственному заявлению, однако если товарище
ство создано на определенный срок, то добровольный выход из него 
возможен лишь по уважительной причине (ст. 77 ГК РФ). Во втором 
случае участник полного товарищества при наличии серьезных осно
ваний может быть исключен из товарищества в судебном порядке по 
единогласному решению остающихся участников (п. 2 ст. 76 ГК РФ). 
При выходе из товарищества участник вправе получить денежный эк
вивалент своей доли в имуществе товарищества, а при наличии соот
ветствующего условия в учредительном договоре эта доля может быть 
выдана ему имуществом в натуре. Участник полного товарищества 
может передать свою долю в имуществе товарищества пли ее часть 
другому товарищу либо третьему лицу, однако только с обязательного 
согласия всех остальных товарищей (ст. 79 ГК РФ). При отсутствии
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такого согласия участник может либо отказаться от своего решения, 
либо выйти из товарищества с выплатой денежного эквивалента своей 
доли (или выдачей имущества в натуре). При этом у других товарищей 
не возникает права преимущественной покупки доли выбывающего 
участника.

Ликвидация полного товарищества происходит при возникновении 
общих обстоятельств, влекущих ликвидацию юридического лица (ст. 61 
ГК РФ), или при утрате тех особых лично-доверительных отношений 
между участниками, на которых оно строилось (п. 1 сг. 76 ГК РФ). Ес
ли в полном товариществе остается единственный участник, ему дается 
возможность в течение шести месяцев преобразовать свое товарищество 
в хозяйственное общество с одним участником.

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) также пред
ставляет собой объединение нескольких лиц и их капитала, созданное 
на основе договора между ними для совместной хозяйственной дея
тельности.

Все участники товарищества на вере подразделяются на две группы: 
полные товарищи и вкладчики (коммандитисты). Первые осуществля
ют предпринимательскую деятельность от имени товарищества и несут 
по его долгам полную ответственность всем своим имуществом, при
чем неограниченно и солидарно. Правовой режим этой группы полно
стью схож с тем, который установлен для участников полных товари
ществ. Другая группа участников — вкладчики (пли коммандитисты) 
делают вклады в имущество товарищества и не несут ответственности 
по его долгам, они несут лишь риск убытков от утраты своих вкладов 
в имуществе товарищества. В отличие от полных товариществ, где все 
участники должны обязательно быть профессиональными предпри
нимателями, в товариществе на вере только полные товарищи должны 
быть индивидуальными предпринимателями или коммерческими орга
низациями; что касается вкладчиков, то ими могут быть л юбые гражда
не и любые юридические лица, за исключение тех, которые специально 
перечислены ГК РФ. Коммандитисты отстранены от предпринима
тельской деятельности и управления делами товарищества. Они со
храняют лишь право на получение дохода на сделанный ими вклад и 
вынуждены доверять полным товарищам в использовании этих вкла
дов. Такое положение вещей и предопределило наименование этого 
вида товарищества — «на вере».

Единственным учредительным документом коммандитного товари
щества также является учредительный договор, который составляется и 
подписывается только полными товарищами. В э том документе содер
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жатся условия только о совокупном размере вкладов коммандитистов, 
конкретный же размер вклада каждого из них может быть отражен во 
внутренних документах товарищества, например, в его договорах с 
вкладчиками или в так называемом свидетельстве об участии, выда
ваемом вкладчику товарищества. Полные товарищи также участвуют 
в образовании складочного капитала, при атом закон и не определяет 
соотношение вкладов полных товарищей и коммандитистов.

Права вкладчиков товарищества на вере определены в учредительном 
договоре и включают: получение необходимой коммерческой информа
ции о деятельности товарищества, право на ознакомление с его отчета
ми и балансами, право на получение соответствующей их вкладу части 
прибыли товарищества, а также право выхода из товарищества с полу
чением своего вклада или право передать его полностью или частично 
другому вкладчику или третьему липу (п. 2 ст. 85 Г'К РФ). В последнем 
случае у других вкладчиков товарищества появляется преимуществен
ное право на покупку вклада, продаваемого выходящим участником. 
Однако согласия полных товаршней на передачу вклада (или его части) 
коммандитистом не требуется.

J 1ри ликвидации товарищества на вере вкладчики имеют преимуще
ственное право перед полными товарищами на получение своих вкла
дов из имущества, оставшегося после удовлетворения других креди
торов товарищества, а если и после этого у товарищества сохраняется 
остаток имущества, то они участвуют в его распределении наравне с 
полными товарищами (и. 2 ст. 86 ГК РФ). Товарищество на вере сохра
няется при наличии в нем хотя бы одного полного товарища и одного 
вкладчика (и. 1 ст. с56 ГК РФ). Если же из него выбывают все вкладчи
ки, полные товарищи вправе либо преобразовать товарищество на вере 
в полное, либо ликвидировать его.

2.4. Хозяйственные общества
Хозяйственные общества представлены в российском законодатель
стве тремя организационно-правовыми фирмами-, общества с ограни
ченно!’: ответственностью (ООО), общества с дополнительной ответ
ственностью (ОДО) и акционерные общества (ЛО).

Общества с ограниченной ответственностью представляет собой 
наиболее удобную и простую форму осуществления предприниматель
ской деятельности, занимающую промежуточное положение между 
персональными объединениями и капитальным объединением — АО 
(корпорацией). ООО -- это единственное из предпринимательских
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объединений, которое возникло не в силу объективного экономиче
ского развития, а в силу законодательного установления, исходивше
го, разумеется, из требований экономики. Появление данной формы в 
Германии было вызвано тем, что предпринимателей не удовлетворяло 
наличие всего двух диаметрально противоположных форм предпри
нимательских объединений, а именно полного товарищества (олице
творяющего личное начало участника) и АО (олицетворяющего капи
талистическое начало). Предприниматели требовали от законодателя 
разработки такой формы предпринимательского объединения, кото
рая в статусе участника сочетала бы и личную заинтересованность в 
деятельности объединения, и капиталистический элемент. Немецкие 
юристы избрали путь модификации конструкции «акционерное об
щество» через введение в него личного начала участников. Закон об 
обществах с ограниченной ответственностью вступил в силу с 1892 г. 
Впоследствии данная форма была воспринята законодателями других 
государств мира.

Участник ООО не утрачивает связь с обществом, иными словами, 
в ООО присутствует личный элемент. Существование ООО в неко
торой степени зависит от участников. В указанной форме предпри
нимательского объединения само ООО уже во многом не совпадает с 
участниками общества, но полностью с ними порвать не может. В ре
зультате этого в данной форме объединения взаимодействуют между 
собой люди и их предпринимательское объединение.

Общества с ограниченной ответственностью на сегодня являются 
наиболее распространенной организационно-правовой формой малого 
предпринимательства. Это объясняется тем, что данная организационно
правовая форма позволяет отдельным липам объединять собственные 
возможности и средства путем создания нового юридического лица, 
ограничивая коммерческие риски только стоимостью внесенных ими в 
уставной капитал ООО вкладов (п. 1 ст. 87 ГК РФ). Отсюда, кстати, про
исходит и название общества — «с ограниченной ответственностью».

Правовое регулирование обществ с ограниченной ответственно
стью в РФ в настоящее время осуществляется Федеральным зако
ном «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февра
ля 1998 г. Л'» 14-ФЗ (далее — Закон об ООО).

В соответствии с п. 1 ст. 2 данного Закона в качестве ООО при
знается учрежденное одним или несколькими лицами .хозяйственное 
общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных 
учредительными документами размеров; участники общества не от
вечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его
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деятельностью, только в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 
Такое общество имеет в собственности обособленное имущество, учи
тываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приоб
ретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. ООО не
сет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом, при этом по обязательствам своих участников ООО 
не отвечает.

Участниками ООО могут быть граждане и юридические лица. Органы 
государственной власти и местного самоуправления не вправе высту
пать участниками обществ с ограниченной ответственностью. Финан
сируемые собственником учреждения могут быть участниками ООО 
только с согласия собственника. Максимальное число участников ООО 
установлено законом и не должно превышать пятидесяти. В случае 
превышения данного количества, ООО в течение года должно преоб
разоваться в открытое акционерное общество или в производственный 
кооператив; в противном случае такое ООО подлежит ликвидации в 
судебном порядке. Минимальный состав участников ООО законом не 
ограничен. ООО может иметь и единственного учредителя (участника), 
причем не обязательно профессионального предпринимателя, При этом 
в силу п. 2 ст. 88 ГК РФ в качестве единственного участника или учре
дителя ООО не может иметь другое хозяйственное общество, состоящее 
из одного лица.

Прием участников в ООО может производиться как на стадии его 
учреждения, так и после этого. Порядок принятия новых участников 
урегулирован уставом ООО. Участник вправе выйти из ООО в любое 
время независимо от согласия других участников или самого общества. 
С момента подачи участником заявления о выходе из ООО его доля пе
реходит к обществу, которое обязано в течение шести месяцев с момента 
окончания текущего финансового года выплатить вышедшему участни
ку денежную стоимость его доли либо по желанию самого участника вы
дать ему в натуре имущество такой же стоимости. Участник также мо
жет быть исключен в судебном порядке из ООО по требованию других 
участников, в совокупност и владеющих не менее 10% уставного капита
ла, за грубые нарушения своих обязанностей либо воспрепятствование 
своими действиями (бездействием) деятельности ООО.

Согласно ст. 2 1 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», участник ООО вправе продать или иным образом 
уступить свою долю в уставном капитале (ее часть) другим участни
кам ООО. При этом согласия самого ООО или других участников не
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требуется, если иное не предусмотрено в уставе. Продажа же или уступ
ка иным образом участником ООО своей доли (ее части) третьим ли
пам допускается, только если это не запрещено уставом общества. При 
этом участники ООО, как правило, пользуются преимущественным 
правом покупки доли пропорционально размерам принадлежащих им до
лей. Уставом может быть предусмотрено преимущественное право са
мого ООО на приобретение доли (ее части), продаваемой участником, 
если другие участники ООО не использовали свое преимущественное 
право. При продаже доли (ее части) с нарушением преимущественно
го права покупки любой участник ООО либо само общество вправе в 
течение трех месяцев с момента, когда они узнали либо должны были 
узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода 
на них прав и обязанностей покупателя.

В случае если уставом ООО уступка доли (части доли) участника 
общества третьим лицам запрещена, а другие участники от ее приоб
ретения отказываются, а также в случае отказа в согласии на уступку 
доли (части доли) участнику общества или третьему лицу, если необ
ходимость получить такое согласие предусмотрена уставом, общество 
обязано приобрести по требованию участника принадлежащую ему 
долю (часть доли).

Доля участника, исключенного из общества, переходит к ООО. При 
этом ООО выплачивает исключенному участнику действительную 
стоимость его доли или с согласия исключенного участника должно 
выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Поскольку учредители ООО не обязаны сами участвовать в его 
деятельности, появляется необходимость иметь исполнительные ор
ганы хозяйствующего субъекта, компетенция которых может быть 
установлена учредителями только в его уставе. Это обусловило нали
чие у ООО двух учредительных документов: учредительного догово
ра и устава. Исключением является ситуация, когда ООО учреждено 
одним лицом: в этом случае единственным учредительным докумен
том будет устав.

В учредительном договоре учредители обязуются создать ООО и 
определяют порядок совместной деятельности по его созданию. Учре
дительным договором определяются также состав учредителей (участ
ников) общества, размер уставного капитала и доли каждого из учре
дителей (участников), размер и состав вкладов в уставный капитал, 
порядок и сроки их внесения, ответственность за нарушение обязанно
сти по внесению вкладов, условия и порядок распределения прибыли, 
состав органов ООО и порядок выхода участников из общества.
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После подписания учредителями учредительного договора ими 
утверждается устав ООО, который в некотором смысле носит про
изводный по отношению к учредительному договору характер. Устав 
ООО содержит: полное и сокращенное фирменное наименование 
общества; сведения о месте нахождения общества, о составе и ком
петенции его органов, о порядке принятия ими решений, в том числе 
о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или ква
лифицированным большинством голосов; сведения о размере устав
ного капитала ООО, о размере и номинальной стоимости доли каж
дого участника; права и обязанности участников общества; сведения 
о порядке и последствиях выхода участника из общества, о порядке 
перехода доли (части доли) в уставном капитале ООО к другому ли
цу, о порядке хранения и предоставления документов и информации 
общества своим участникам и третьим лицам, а также иные сведения, 
предусмотренные федеральным законом.

Уставный капитал обществ с ограниченной ответственностью обра
зуется из суммы вкладов его учредителей (участников). Законодатель 
предъявляет жесткие требования к формированию уставного капитала 
ООО. Согласно п. 1 ст. 14 Закона об ООО, размер уставного капита
ла общества с ограниченной ответственностью ни при каких условиях 
не может быть меньше суммы в 100 МРОТ. Учредитель ООО должен 
полностью внести свой вклад в уставный капитал общества в течение 
срока, определенного учредительным договором, но не позднее одного 
года с момента государственной регистрации ООО. На момент государ
ственной регистрации ООО его уставный капитал должен быть оплачен 
учредителями не менее чем наполовину.

Вкладом в уставный капитал ООО могут быть деньги, ценные бума
ги, другие вещи, имущественные либо иные права, имеющие денежную 
оценку. Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал 
утверждается решением общего собрания участников, принимаемым 
единогласно. Если номинальная стоимость доли в уставном капитале, 
оплачиваемой неденежным вкладом, составляет более 200 МРОТ, такой 
вклад оценивается независимым оценщиком. При этом участники ООО 
и независимый оценщик в течение трех лет с момента государственной 
регистрации ООО или соответствующих изменений в его уставе соли
дарно несут субсидиарную ответственность при недостаточности иму
щества общества.

Собственником переданного в учредительный капитал ООО иму
щества становится само ООО как юридическое лицо. Участники ООО 
после того, как сделали свои вклады в уставный капитал, теряют право
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собственности на это имущество. При этом деление уставного капитала 
ООО на доли не делает имущество общества долевой собственностью 
участников. Участники ООО несут лишь риск убытков в пределах стои
мости их вкладов, но сами их вклады на этот момент уже являются соб
ственностью общества. При этом уставом ООО может быть ограничен 
максимальный размер доли, а также возможность изменения соотноше
ния долей участников общества.

Общество с ограниченной ответственностью общим собранием своих 
участников вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать 
решение о распределении части своей чистой прибыли между участни
ками. Решение о распределении прибыли ООО между его участниками 
может быть принято только после полной оплаты всего уставного ка
питала общества. Предназначенная для распределения часть прибыли 
ООО распределяется между его участниками пропорционально их до
лям в уставном капитале, если уставом ООО не установлен иной поря
док распределения прибыли.

Управление в ООО осуществляется общим собранием его участни
ков, советом директоров (наблюдательным советом), а также испол
нительными органами.

Высшим органом управления ООО является общее собрание его 
участников. К его исключительной компетенции относятся: определе
ние основных направлений деятельности общества, а также принятие 
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерче
ских организаций; изменение устава ООО, в том числе изменение раз
мера его уставного капитала; внесение изменений в учредительный 
договор; образование и досрочное прекращение полномочий исполни
тельных органов ООО, а также его ревизионной комиссии (ревизора); 
утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; при
нятие решения о распределении чистой прибыли; утверждение внутрен
них документов общества; принятие решения о размещении облигаций 
и иных эмиссионных ценных бумаг, назначение аудиторской проверки, 
утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; при
нятие решения о реорганизации или ликвидации ООО, назначение 
ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах 
с ограниченной ответственностью».

Общее собрание участников ООО может быть очередным или внео
чередным. Очередное общее собрание проводи тся в сроки, определен
ные уставом ООО, но не реже одного раза в год. Внеочередное общее 
собрание созывается по инициативе исполнительного органа ООО, по
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требованию совета директоров (наблюдательного совета), ревизион
ной комиссии (ревизора) общества, аудитора или участников обще
ства, обладающих в совокупности не менее одной десятой от общего 
числа голосов.

Орган или лица, созывающие общее собрание ООО, обязаны не позд
нее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого 
участника заказным письмом. В уведомлении должны быть указаны 
время и место проведения общего собрания, а также предлагаемая по
вестка дня. Не позднее чем за пятнадцать дней до проведения общего со
брания любой участник ООО вправе внести свои предложения о вклю
чении в повестку дня дополнительных вопросов.

11а общем собрании каждый участник имеет число голосов, про
порциональное его доле в уставном капитале общества. Однако уста
вом ООО может быть установлен иной порядок определения числа 
голосов.

Решения общего собрания участников ООО принимаются откры
тым голосованием, если иной порядок принятия решений не предусмо
трен уставом. Статья 38 Закона об ООО позволяет принимать решения 
общего собрания участников путем заочного голосования (опросным 
путем) в результате обмена документами посредством почтовой, теле
графной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи.

Уставом ООО может быть предусмотрено создание совета дирек
торов (наблюдательного совета). Данный орган для ООО не является 
обязательным, в зависимости от воли участников он может и не созда
ваться.

Руководство текущей деятельностью ООО осуществляется его ис
полнительными органами: единоличным исполнительным органом 
(генеральным директором, президентом и др.) или совместно едино
личным и коллегиальным исполнительным органом (правлением, ди
рекцией идр.). Исполнительные органы подотчетны общему собранию 
и совету директоров (наблюдательному совету) общества. При этом 
члены исполнительного коллегиального органа общества не могут 
составлять более одной четвертой состава совета директоров (наблю
дательного совета), а лицо, осуществляющее функции единоличного 
исполнительного органа общества, не может быть одновременно пред
седателем совета директоров (наблюдательного совета).

Уставом ООО может быть предусмотрено образование ревизион
ной комиссии (избрание ревизора). В ООО с числом участников более 
пятнадцати образование ревизионной комиссии (избрание ревизо
ра) является обязательным. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе
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в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной дея
тельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающей
ся его деятельности. В обязательном порядке ревизионные комиссии 
(ревизоры) проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских ба
лансов ООО до их утверждения на общих собраниях. При отсутствии 
заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества общее собра
ние участников ООО не вправе утверждать годовые отчеты и бухгал
терские балансы общества.

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и 
бухгалтерских балансов ООО, а также для проверки состояния теку
щих дел общества оно вправе по решению общего собрания участни
ков привлекать профессионального аудитора, не связанного имуще
ственными интересами с обществом.

Обществом с дополнительной ответственностью признается учреж
денное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал 
которого поделен на доли, так же как и в обществе с ограниченной от
ветственностью. От ООО общество с дополнительной ответственно
стью отличается характером ответственности участников, поскольку 
при недостаточности имущества О ДО для удовлетворения требований 
кредиторов участники такого общества могут быть привлечены к до
полнительной ответственности принадлежащим лично им имуществом, 
причем в солидарном порядке. В то же время размер этой ответственности 
ограничен: он касается не всего их имущества, что характерно для пол
ных товариществ, а лишь его части — одинакового для всех участников 
кратного размера к сумме внесенных ими вкладов. В остальном ОДО 
можно считать разновидностью ООО, поскольку п. 3 ст. 95 ГК РФ пред
усмотрено, что к обществу с дополнительной ответственностью могут 
применяться правила об обществе с ограниченной ответственностью.

Высшей формой предпринимательского объединения, в основе ко
торого не только и не столько личность, а прежде всего имущество 
(капитал), является акционерное общество. Как писал выдающийся 
российский дореволюционный цивилист Г. Ф. Шершеневнч, «лич
ное участие членов такого соединения не предполагается. Эта форма 
соединения есть высшее выражение капиталистического элемента» 
(68. С. ПО). АО существует независимо от участников. Воля акцио
нерного общества не предопределяется волей ее участников. Личный 
элемент, то есть конкретные участники, для АО не имеют никакого 
значения, так как их «возникновение» или уход не оказывают ника
кого правового воздействия на общество. Их связь с обществом обу
словлена только имуществом. Для расширения своей деятельности
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акционерное общество вынуждено привлекать новые капиталы, тем 
самым увеличивая число участников. В связи с этим отдельные ак
ционеры реально уже не могут влиять на принятие решений о судьбе 
общества, так как в силу их многочисленности и разобщенности они 
не способны согласовать свою волю. «Современным АО свойственно 
представлять из себя самодовлеющую величину, где основная масса 
акционеров не играет никакой роли, а общество управляется систе
мой органов, которая практически не учитывает мнения большин
ства участников» [67. С. 326].

Согласно ст. 2 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (далее — Закон об АО), акционерным 
обществом признается коммерческая организация, уставный капитал 
которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обяза
тельственные права участников общества (акционеров) по отношению 
к обществу.

Как отмечалось нами ранее (28], сформулированное законодателем 
определение экономистами воспринимается как некорректное. В эко
номике капитал, несмотря на наличие стоимостной оценки, — понятие, 
отражающее его реальное содержание, акции же — это понятие иное, 
отражающее содержание фиктивного капитала. Понятие «уставный ка
питал» отражает суммарную стоимость вкладов акционеров, зафикси
рованную в учредительном документе общества — его уставе. Наличие 
стоимостной оценки не исключает, но создает предпосылки для фор
мирования уставного капитала не только в форме денежных средств, 
но непосредственно в форме средств производства. Для соизмерения 
долей каждого из акционеров в складочном капитале устанавливается 
минимальная стандартная стоимость вклада и общее количество таких 
стандартных вкладов. Вклад каждого акционера должен быть кратен 
стоимости минимального вклада. Для удостоверения факта внесения 
акционерного вклада используются специфические документы, име
нуемые акциями (своеобразный аналог расписки, чека). Количество 
акций соответствует количеству минимальных вкладов, формирую
щих уставный капитал. Обозначенная на акции стоимость соответ
ствует стоимости минимального вклада, а суммарная стоимость, обо
значенная на акциях, — оценке уставного капитала общества. Можно 
сказать, что акция как долговое обязательство удостоверяет акцию как 
целенаправленное действие внесения соответствующего пая в устав
ный капитал. Деление же уставного капитала на какое бы то ни было 
число акций (чеков) может быть только арифметическим, бухгалтер
ским упражнением, не имеющим физического и экономического со
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держания. Эти понятия категорийно неоднородные, непосредственно 
не связанные.

Таким образом, уставный капитал АО, как реальная ценность, не мо
жет «...составляться из номинальной стоимости акций...», не может- быть 
«...разделен на определенное число акций...». Как конструктивный вы
вод приведем определение акционерного общества, лишенное, по наше
му мнению, отмеченных выше недостатков: «Акционерным обществом 
признается коммерческая организация, уставный капитал которой об
разуется посредством соединения неотчуждаемых паев определенного и 
единообразного размера, отраженных is акциях, удостоверяющих обяза
тельственные права участников общества (акционеров) по отношению к 
обществу. Уставньн'1 капитал общества оценивается суммой номиналь
ных стоимостей акций общества, приобретенных акционерами».

В отличие от всех ранее рассмотренных видов хозяйствующих субъ
ектов акционерные общества представляют собой почти исключитель
но объединение капитала, этим они отличаются от товариществ, объе
диняющих в первую очередь лиц, и от других хозяйственных обществ, 
которые хотя и ставят целью объединение капитала участников, тем не 
менее предполагают возможность их непосредственного личного уча
стия в хозяйственной деятельности организации.

Согласно ст. 3 Закона об АО, акционерное общество несет ответ
ственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему иму
ществом. АО не отвечает по обязательствам своих акционеров. В свою 
очередь, акционеры также не отвечают по обязательствах! АО и несут 
риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости 
принадлежащих им акций. Исключением являются слушай, когда не
состоятельность (банкротство) АО была вызвана действиями (бездей
ствием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать 
обязательные для общества указания либо иным образом имеют воз
можность определять его действия — на указанных лиц при недоста
точности имущества общества в этом случае может быть возложена 
субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Акционерные общества м о т - быть двух видов: открытые и закрытые.
Открытое акционерное общество (ОАО) вправе проводить откры

тую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную 
продажу. ОАО, как правило, вправе проводить также и закрытую под
писку на выпускаемые акции. Число акционеров ОАО не ограничено. 
В таком обществе не допускается установление преимущественного 
права АО или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых 
акционерами. Акционерные общества, учредителями которых высту
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пают Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образо
вание (за исключением обществ, образованных в процессе приватиза
ции), могут быть только открытыми.

Общество, акции которого распределяются только среди его учреди
телей или иного, заранее определенного круга лиц, признается закры
тым акционерным обществом (ЗАО). Такое общество не вправе прово
дить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом 
предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Число 
акционеров закрытого общества не должно превышать пятидесяти. 
В случае если число акционеров ЗЛО превысит установленный пре
дел, указанное общество в течение одного года преобразуется в ОАО 
либо подлежит ликвидации в судебном порядке. Акционеры ЗАО поль
зуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых 
другими акционерами этого общества, пропорционально количеству ак
ций, принадлежащих каждому из них, если уставом общества не преду
смотрен иной порядок осуществления данного права. Уставом ЗАО мо
жет быть предусмотрено преимущественное право приобретения самим 
обществом акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не 
использовали свое преимущественное право приобретения акций.

Акционерное общество может быть создано путем учреждения вновь 
или путем реорганизации существующего юридического лица (слияния, 
разделения, выделения, преобразования). Создание ЛО путем учрежде
ния осуществляется по решению учредителей (учредителя), которое 
принимается на учредительном собрании.

Учредителями общества могут являться граждане и (или) юридиче
ские лица. Государственные органы и органы местного самоуправле
ния, по общему правилу, не могут выступать учредителями АО. Число 
учредителей ОАО законом не ограничено, в то время как число учре
дителей ЗАО не может превышать пятидесяти. Общество не может 
иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое хозяй
ственное общество, состоящее из одного лица.

Учредительным документов АО является его устав. Устав содер
жит следующие сведения: полное и сокращенное фирменные наи
менования АО: место его нахождения; тип общества (открытое или 
закрытое); количество, номинальную стоимость, категории (обыкно
венные, привилегированные) акций и типы привилегированных ак
ций, размещаемых обществом; права акционеров — владельцев каждой 
категории (типа) акций; размер уставного капитала АО; структуру и 
компетенцию органов управления АО н порядок принятия ими реше
ний; порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров,
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в том числе перечень вопросов, решение но которым принимается ква
лифицированным большинством голосов или единогласно: сведения о 
филиалах и представительствах ЛО; иные положения. Уставом обще
ства могут быть установлены ограничения количества акций, принад
лежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, 
а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акцио
неру. Устав общества также должен содержать сведения об исполь
зовании в отношении общества специального права на участие Рос
сийской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования 
в управлении указанным обществом («золотая акция»).

Акционерное общество вправе преобразоваться в ООО или в произ
водственный кооператив с соблюдением требований, установленных 
федеральными законами. По единогласному решению всех акционе
ров АО вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

Уставный капитал ЛО составляется из номинальной стоимости ак
ций общества, приобретенных акционерами. При атом номинальная 
стоимость всех обыкновенных акций общества должна быть одинако
вой. Уставный капитал АО определяет минимальный размер имущества 
общества, гаран тирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал 
общества может быть изменен (увеличен или уменьшен) нутом увели
чения (или уменьшения) номинальной! стоимости акций либо разме
щения дополнительных акций! (или сокращения их общего количества, 
в том числе путем скупки).

Организация уставного капитала с помощью акций в первую очередь 
необходима для концентрации большого капитала, распыленного сре
ди множества мелких вкладчиков. Это особенно важно при реализации 
крупных инвестиционных проектов, которые, собственно, и вызвали к 
жизни акционерную форму организации хозяйствующих субъектов. 
Другое преимущество акций связано с возможностью их быстрого от
чуждения и приобретения, особенно посредством биржевого механиз
ма, что способствует процессу перелива капитала из одной сферы пред
принимательской деятельности в другую.

Общество размещает обыкновенные акции и вправе размешать один 
или несколько типов привилегированных акций. При ал ом номиналь
ная стоимость размещенных привилегированных акций, согласно н. 2 
ст. 25 Закона об АО, не должна превышать 25% от уставного капитала 
АО. При учреждении общее гва все его акции должны был ь размещены 
среди учредителей.

Акции общества, распределенные при его учреждении, должны быть 
полностью оплачены в течение года с момента государственной! реги
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страции общества, если меньший срок не предусмотрен договором о 
создании общества. При этом не менее 50% акций ЛО, распределенных 
при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с 
момента государственной регистрации общества. До их оплаты обще
ство не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением обще
ства. Акции, принадлежащие учредителю, не предоставляют ему пра
ва голоса до момента их полной оплаты, если иное не предусмотрено 
уставом. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги 
общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их 
полной оплаты.

В соответствии со ст. 39 Закона об ЛО общество вправе осуществлять 
размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг по
средством подписки и конвертации. Акционеры имеют преимуществен
ное право приобрет ения размещаемых посредством открытой подписки 
дополнительных акции и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 
в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих 
им акций этой категории (типа). Цена размещения дополнительных ак
ций акционерам при осуществлении ими преимущественного права мо
жет быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10%.

По решению общего собрания акционеров общество вправе произ
вести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или 
более акций общества конвертируются в одну новую акцию той же кате
гории (типа). При этом в устав ЛО вносятся соответствующие измене
ния. Также по решению общего собрания общество вправе произвести 
дробление размещенных акций.

Права акционеров определены ст. 31-32 Закона об АО.
Акционеры — владельцы обыкновенных акций могут участвовать в об

щем собрании с правом голоса, имеют право на получение дивидендов, а 
в случае ликвидации общества — право на получение части его имуще
ства. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу одинако
вый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегирован
ные акции, облигации и иные цепные бумаги не допускается.

Согласно ст. 75 Закона об ЛО, владельцы голосующих акций вправе 
требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций 
в случаях: реорганизации общества или совершения крупной сделки, 
решение об одобрении которой принимается общим собранием акцио
неров, если они голосовали против данного решения либо не принима
ли участия в голосовании: внесения изменений и дополнений в устав 
общества или утверждения устава в новой редакции, ограничивающих 
их нрава, если они голосовали против соответствующего решения или
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не принимали участия в голосовании. Выкуп акций при этом осущест
вляется по цене, определенной советом директоров общества, но не 
ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

Акционеры — владельцы привилегированных акций, по общему пра
вилу, не имеют права голоса на общем собрании акционеров. Приви
легированные акции одного типа предоставляют их владельцам оди
наковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 
В уставе общества должны быть определены размер дивиденда и (или) 
стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидацион
ная стоимость) по привилегированным акциям каждого типа. Размер 
дивиденда и ликвидационная стоимость могут определяться как в 
твердой денежной сумме, так и в процентах к номинальной стоимости 
привилегированных акций. При этом владельцы привилегированных 
акций, по которым не определен размер дивиденда, имеют право на по
лучение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций. Ес
ли уставом общества предусмотрены привилегированные акции двух 
и более типов, то должна быть также установлена очередность выпла
ты дивидендов и ликвидационной стоимости по каждому из них. Уста
вом общества может быть также установлено, что невыплаченный пли 
не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям 
определенного типа накапливается и выплачивается нс позднее срока, 
определенного уставом, — так называемые кумулятивные привилегиро
ванные акции. Также уставом может быть предусмотрена конвертация 
привилегированных акций в обыкновенные акции или привилегиро
ванные акции иных типов по требованию их владельцев или конверта
ция всех акций этого типа в срок, определенный уставом. Конвертация 
привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за ис
ключением акций, не допускается.

Акционерное общество вправе размещать облигации и иные эмис
сионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых не превы
шает размер уставного капитала АО либо величину обеспечения, 
предоставленного обществу третьими лицами. Размещение облига
ций обществом допускается только после полной оплаты уставного 
капитала АО. Общество вправе размещать облигации, обеспечен
ные залогом определенного имущества, облигации иод обеспече
ние, предост авленное обществу для целей выпуска облигаций, либо 
облигации без обеспечения. При этом размещение облигаций без 
обеспечения допускается не ранее третьего года существования АО 
при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годо
вых балансов.
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Для покрытия убытков ЛО, а также для погашения выпушенных 
им облигаций и выкупа его акций в случае отсутствия иных средств 
в акционерном обществе создается резервный фонд в размере, преду
смотренном уставом, но не менее 5% от его уставного капитала. Дан
ный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений 
в размере, предусматриваемом уставом, но не менее 5% от чистой 
прибыли. Уставом общества может быть предусмотрено также фор
мирование из чистой прибыли специального фонда акционирования 
работников общества, средства которого расходуются исключитель
но на приобретение акций общества, продаваемых акционерами, для 
последующего размещения их работникам.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, де
вяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового 
года, принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по раз
мещенным акциям. Решение о выплате дивидендов может быть при
нято в течение трех месяцев после окончания соответствующего пе
риода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой 
категории (типа) дивиденды, причем как деньгами, так и в случаях, 
предусмотренных уставом общества, — иным имуществом. Дивиден
ды выплачиваются из чистой прибыли общества. Дивиденды но при
вилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за 
счет специально предназначенных для этого фондов общества. Срок 
и порядок выплаты дивидендов определяются уставом общества или 
решением общего собрания акционеров. В случае если уставом срок 
выплаты дивидендов не определен, срок их выплаты не должен превы
шать шестидесяти дней со дня принятия соответствующего решения.

Акционерное общество не вправе объявлять о выплате дивидендов 
по акциям: до полной оплаты всего уставного капитала: до выкупа 
всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии Зако
ном об АО; если на день принятия такого решения общество отвеча
ет признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные 
признаки появятся у него в результате выплаты дивидендов; если на 
день принятия такого решения стоимость чистых активов общества 
меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения 
над поминальной стоимостью определенной уставом ликвидационной 
стоимости размещенных привилегированных акций либо станет мень
ше их размера в результате принятия такого решения; в иных случаях, 
предусмотренных федеральными законами. Общество не вправе объ
являть о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилеги
рованным акциям, размер дивидендов но которым не определен, если



58 Глава 2. Правовой статус предпринимателей

не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том 
числе накопленных дивидендов) по всем типам привилегированных 
акций, размер дивидендов по которым определен уставом общества.

Все взаимоотношения между акционерами строятся в зависимости от 
того, каков размер сделанного ими взноса. Это имеет влияние на управ
ление, поскольку участие в решении вопросов общества определяется 
количеством принадлежащих акционеру долей (акций). Пропорцио
нально количеству принадлежащих участнику акций распределяется и 
прибыль общества. В отличие от доли в обществе с ограниченной ответ
ственностью акция является ценной бумагой. Она подтверждает, в пер
вую очередь, право ее держателя на дивиденды от деятельности органи
зации. При этом акция не дает права требовать возврата денежных сумм 
и иных видов обеспечения, внесенных акционером в уставный капитал 
АО. Акционер может только переуступить принадлежащие ему акции 
другим покупателям. В связи с этим акционерное общество является 
достаточно устойчивым хозяйственным образованием.

Сведения о каждом акционере общества, количестве и категориях 
(типах) акций, записанных на его имя, а также иные сведения, преду
смотренные правовыми актами Российской Федерации, содержатся в 
реестре акционерного общества. Держателем реестра акционеров может 
быть как само общество, так и профессиональный регистратор. В АО с 
числом акционеров более пятидесяти держателем реестра может быть 
только регистратор. Держатель реестра акционеров по требованию ак
ционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его 
права на акции путем выдачи выписки из реестра.

Органами управления акционерным обществом являются общее со
брание акционеров, совет директоров (наблюдательный совет), едино
личный (директор, генеральный директор) и коллегиальный (правле
ние, дирекция) исполнительные органы общества.

Высшим органом управления АО является общее собрание акцио
неров, проводимое ежегодно в сроки, устанавливаемые уставом, но не 
ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после 
окончания финансового года. К его компетенции относятся:

• внесение изменений и дополнений в устав общества или утверж
дение его в новой редакции; реорганизация либо ликвидация 
общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

• определение количественного состава совета директоров, избра
ние его членов и досрочное прекращение их полномочий;
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• определение количества, номинальной стоимости, категории (ти
па) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

• увеличение или уменьшение уставного капитала общества;
• образование исполнительного органа общества, досрочное пре

кращение его полномочий, если уставом общества решение этих 
вопросов не отнесено к компетенции совета директоров;

• избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и 
досрочное прекращение их полномочий; утверждение аудитора 
общества;

• выплата(объявление) дивидендов;
• утверждение годовой бухгалтерской! отчетности, а также распре

деление прибыли и убытков общества по результатам финансо
вого года;

• определение порядка ведения общего собрания акционеров;
• избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их 

полномочий;
• дробление и консолидация акций;
• принятие решений об одобрении крупных сделок;
• принятие решения об участии в холдинговых компаниях, 

финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объ
единениях коммерческих организаций;

• утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов общества;

• решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров,

нс могут быть переданы на решение исполнительному органу или со
вету директоров (наблюдательному совету) общества.

Помимо очередного общего собрания акционеров, согласно ст. 55 
Закона об ЛО, в обществе может проводиться и внеочередное общее со
брание акционеров.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем 
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 
половиной голосов размещенных голосующих акций общества. При 
отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акцио
неров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров 
с той же повесткой дня. При отсутствии на нем кворума может быть 
проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой 
дня и пониженным кворумом (не менее 30% голосов размещенных го
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лосующих акций). Уставом общества с числом акционеров бо.чее пяти
сот тысяч может быть предусмотрен меньший кворум для проведения 
повторного общего собрания акционеров.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по 
принципу «одна голосующая акция — один голос», за исключени
ем проведения кумулятивного голосования. Само голосование чаще 
всего осуществляется бюллетенями. По итогам голосования состав
ляется протокол счетной комиссии и протокол общего собрания ак
ционеров.

Общее руководство деятельностью АО осуществляет совет директо
ров (наблюдательный совет) общества. К компетенции совета директо
ров АО относятся следующие вопросы:

• определение приоритетных направлений деятельности общества;
• созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров и 

утверждение их повестки дня;
• размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг;
• образование исполнительного органа общества и досрочное пре

кращение его полномочий, если уставом общества это отнесено 
к его компетенции;

• рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его вы
платы;

• использование резервного фонда и иных фондов общества;
• утверждение внутренних документов общества;
• создание филиалов и открытие представительств общества;
• одобрение крупных сделок;
• утверждение регистратора общества, а также расторжение дого

вора с ним;
• иные вопросы, предусмотренные федеральным законом и уста

вом АО.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюда

тельного совета) общества, не могу т быть переданы на решение испол
нительному органу общества.

Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества изби
раются общим собранием акционеров из числа физических лиц (в том 
числе и не являющихся акционерами данного АО), на срок до следую
щего годового общего собрания. .Лица, избранные в состав совета ди
ректоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По реше-



2.4. Хозяйственные общества 61

ншо общего собрания акционеров возможно досрочное прекращение 
полномочий любого члена (всех членов) совета директоров.

Из числа членов совета директоров большинством голосов избирается 
председатель, который в любое время может быть переизбран. Председа
тель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета 
директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ве
дение протокола и председательствует на общем собрании акционеров.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется еди
ноличным исполнительным органом общества (директором, генераль
ным директором) или единоличным исполнительным органом общества 
и коллегиальным исполнительным органом общества (правлением, ди
рекцией). В последнем случае лицо, осуществляющее функции едино
личного исполнительного органа, осуществляет также функции предсе
дателя коллегиального исполнительного органа общества. Г1о решению 
общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнитель
ного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой 
организации (управляющей организации) пли индивидуальному пред
принимателю (управляющему). Исполнительные органы подотчетны 
совету директоров (наблюдательному совету) общества и общему со
бранию акционеров.

Акционерное общество обязано вести бухгалтерский учет и представ
лять финансовую отчетность в порядке, установленном федеральным 
законодательством. Достоверность данных, содержащихся в годовой 
бухгалтерской отчетности АО, должна быть подтверждена ревизион
ной комиссией (ревизором) общества. Перед опубликованием указан
ных документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и 
подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного 
имущественными интересами с АО или его акционерами. Годовой отчет 
общества подлежит предварительному утверждению советом директоров 
(наблюдательным советом), а в случае его отсутствия — лицом, осущест
вляющим функции единоличного исполнительного органа общества, не 
позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собра
ния акционеров.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятель
ностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом 
общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества. Члены 
ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно яв
ляться членами совета директоров, а также занимать иные должности 
в органах управления общества. Акции, принадлежащие членам совета 
директоров или лицам, занимающим должности в органах управления
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общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ре
визионной комиссии (ревизора) общества.

Ревизионная (аудиторская) проверка финансово-хозяйственной дея
тельности общества осуществляется но итогам деятельности общества 
за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии 
(ревизора), решению общего собрания акционеров, совета директоров 
или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в 
совокупности не менее 10% голосующих акций общества. По итогам 
проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комис
сия (ревизор) или аудитор общества составляет заключение, в котором 
должны содержаться подтверждение достоверности данных, содержа
щихся в отчетах, и иных финансовых документов общества, а также ин
формация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета 
и представления финансовой отчетности.

Федеральное законодательство устанавливает особый порядок со
вершения крупных сделок в акционерных обществах. Согласно ст. 78 
Закона об АО, крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кре
дит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуж
дения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которо
го составляет 25% и более балансовой стоимости активов общества, за 
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной 
деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством 
подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, свя
занных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
обыкновенные акции общества. Крупная сделка должна быть одобрена 
советом директоров (наблюдательным советом) общества или общим 
собранием акционеров. При этом решение об одобрении крупной сдел
ки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50% 
от батансовой стоимости активов общества, принимается единоглас
но всеми членами совета директоров, а решение об одобрении сделки, 
предметом которой является имущество стоимостью более 50% от ба
лансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием 
акционеров большинством в три четверти голосов. Крупная сделка, со
вершенная с нарушением данных требований, может быт ь признана не
действительной по иску общества или отдельного акционера.

Лицо, имеющее намерение самостоятельно пли совместно со своим 
аффилированным лицом (лицами) приобрести 30% и более размещен
ных обыкновенных акций общества с числом акционеров более одной 
тысячи, обязано не ранее чем за девяносто дней и не позднее чем за
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тридцать дней до даты приобретения акций направить в общество пись
менное уведомление о намерении приобрести указанные акции. После 
приобретения указанного пакета акций данное лицо, в силу п. 2 ст. 80 
Закона об АО, обязано предложить акционерам продать ему принад
лежащие им обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги, кон
вертируемые в обыкновенные акции. В случае принятия акционером 
предложения акции должны быть приобретены и оплачены не позднее 
пятнадцати дней с даты принятия акционером соответствующего пред
ложения. Лицо, приобретшее акции с нарушениями данных требовании, 
может голосовать на общем собрании акционеров только по тем акциям, 
которые были приобретены им с соблюдением данных требований!.

В российском законодательстве содержатся также правила, регули
рующие положение так называемых дочерних и зависимых обществ, 
которые не образуют самостоятельной организационно-правовой фор
мы, а действуют в организационно-правовых формах хозяйственного 
товарищества или общества.

Согласно ст. 105 ГК РФ, дочерним признается хозяйственное обще
ство, если другое (материнское) хозяйственное общество или товари
щество в силу преобладающего (более 50%) участия в его уставном 
капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, 
либо иным образом имеет возможность определять решения, прини
маемые таким обществом. При этом для определения того или иного 
общества как дочернего достаточно наличия хотя бы одного из ука
занных признаков. Материнская организация несет солидарную от
ветственность за деятельность дочернего общества, но не по всем его 
сделкам, а только по тем, которые были заключены дочерним обще
ством во исполнение обязательных для него указаний материнской ор
ганизации. Если же по вине материнской организации дочернее обще
ство стало банкротом, материнская организация несет субсидиарную 
ответственность по его долгам. Дочернее общество, в свою очередь, не 
несет ответственности за деятельность материнской организации.

Зависимое общество характеризуется определенным влиянием на 
пего со стороны другого хозяйствующего субъекта. Однако эта зави
симость здесь не такая полная, как в случаях е дочерними общества
ми. В силу ст. 106 ГК РФ, хозяйственное общество признается зави
симым, если другое общество (преобладающее, участвующее) имеет 
более 20% его голосующих акций или уставного капитала. Преобла
дающей (участвующей) организацией в зависимом обществе может 
быть только хозяйственное общество, что также отличает зависимые 
общества от дочерних, поскольку в последних материнской органи
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зацией может быть как хозяйственное общество, так и хозяйственное 
товарищество. В соответствии с п. А ст. 6 Закона об АО общество, 
которое приобрело более 20% голосующих акций другого общества, 
обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, 
определяемом Ф СФ Р и ФАС РФ.

Специальное регулирование взаимоотношений между материнской 
и дочерней организацией установлено также для так называемых хол
динговых компаний — организаций, независимо от организационно
правовой формы владеющих контрольными пакетами акций других 
(«дочерних») организаций. При этом под «контрольным пакетом ак
ций» понимается любая форма участия в капитале организации, которая 
обеспечивает безусловное право принятия или отклонения определен
ных решений на общем собрании ее участников и в ее органах управ
ления (например, наличие «золотой акции», права «вето», права непо
средственного назначения директоров и т. п.). Холдинговые компании 
и их дочерние общества создаются только в форме открытых акционер
ных обществ, как правило, для содействия экономической кооперации 
организации-смежников и осуществления ими согласованной инвести
ционной политики.

2.5. Производственные кооперативы
Практически всем законодательствам мира известна такая форма пред
принимательского объединения, как кооперативы (в российском дорево
люционном законодательстве — артельные товарищества). Г. Ф. Шерше- 
невич описывая их как «соединение лиц с целью достижения совместным 
трудом какой-либо хозяйственной цели. Личное участие составляет не
обходимое условие этой формы. Капиталистический элемент играет со
вершенно второстепенную роль» [68. С. 110]. Таким образом, кооперати
вы — это соединение лиц, в основе которого лежат членские отношения, 
определяющие особенности производственного кооператива.

Как юридические лица кооперативы делятся на два вида: производ
ственные и потребительские. Первые являются коммерческими орга
низациями и осуществляют предпринимательскую деятельность; вто
рые коммерческими организациями не являются, поскольку основной 
целью их деятельности является не получение прибыли, а удовлетво
рение материальных потребностей своих членов (например, для до
мостроительных кооперативов это инвестирование денежных средств 
его участников в строительство жилья). В настоящем параграфе нами 
будут рассмотрены именно производственные кооперативы.
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Производственным кооперативом (артелью), согласно п. 1 ст. 107
ГК РФ, признается добровольное объединение граждан на основе член
ства для совместной производственной и иной хозяйственной деятель
ности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объедине
нии его членами (участниками) имущественных паевых взносов.

Правовой основой деятельности производственных кооперативов в 
РФ являются нормы § 3 гл. 4 ГК РФ и специальный Федеральный за
кон «О производственных кооперативах» от 8 мая 1996 г. №  41-ФЗ 
(далее — Закон о производственных кооперативах).

Образование производственных кооперативов происходит исключи
тельно по решению его учредителей.

Учредительным документом производственного кооператива яв
ляется устав, утверждаемый общим собранием членов кооператива. 
В уставе определяется фирменное наименование кооператива, место 
его нахождения, а также содержатся условия о размере паевых взно
сов членов кооператива, составе и порядке их внесения, характере и 
порядке трудового и иного участия членов кооператива в его деятель
ности, порядке распределения прибыли и убытков, размере и услови
ях субсидиарной ответственности членов кооператива по его долгам, 
составе и компетенции органов управления кооперативом и порядке 
принятия ими решений, порядке выплаты стоимости пая или выдачи 
соответствующего ему имущества, порядке вступления в кооператив 
новых членов, порядке выхода из кооператива, основаниях и порядке 
исключения из членов кооператива, а также другие необходимые для 
деятельности кооператива сведения.

Производственный кооператив представляет собой, прежде всего, 
добровольное объединение граждан, а не капиталов. Основу производ
ственного кооператива составляют членские отношения, которые пре
допределяют и право участия в управлении кооперативов, и право на 
получение доли распределяемой прибыли кооператива. Производствен
ный кооператив основывается наличном трудовом п ином участии сво
их членов. Участие в деятельности кооператива является обязательным 
для всех его членов. Оно может выражаться в разных формах: трудовое 
участие или финансовое участие, но в любом случае оно обязательно. 
При этом, подчеркивая трудовой элемент в производственном коопера
тиве, Закон о производственных кооперативах устанавливает, что число 
членов кооператива, внесших паевой [«нос, участвующих в деятельно
сти кооператива, но не принимающих личного трудового участия (фи
нансовые участники), не может превышать 25% числа членов коопера
тива, которые участвуют своим трудом в его деятельности.
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В качестве членов (участников) кооператива могут выступать как 
граждане Российской Федерации, так и иностранные граждане и ли
ца без гражданства, достигшие возраста шестнадцати лет. Наследники 
умершего члена кооператива также могут быть приняты в члены коо
ператива, если иное не предусмотрено его уставом. Пункт 2 ст. 7 За
кона о производственных кооперативах устанавливает ограничение на 
количество членов кооператива, не принимающих личного трудового 
участия в деятельности кооператива: не более 25% от числа членов ко
оператива, принимающих личное трудовое участие в его деятельности. 
Упоминание о возможности членства в производственном кооперати
ве юридического лица (если такая возможность прямо предусмотрена 
уставом кооператива) носит скорее формальный, чем реальный ха
рактер. Вряд ли какое-либо юридическое лицо вложит капитал в пред
приятие, не обладая при этом достаточными гарантиями контроля над 
вложенным средствами. Число членов производственного кооператива, 
согласно и. 3 ст. 208 ГК РФ, не должно быть менее пяти. Количество 
наемных работников в производственном кооперативе по отношению 
к количеству членов кооператива, согласно ст. 21 Федерального закона 
«О производст венных кооперативах», не должно превышать 30% чис
ленности членов кооператива.

Основные права и обязанности членов производственного кооператива 
перечислены в ст. 8 Федерального закона от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ. Чле
ны кооператива имеют право участвовать в производственной и иной 
хозяйственной деятельности кооператива, а также в работе общего со
брания с нравом одного голоса; избирать и быть избранными в наблюда
тельный совет, исполнительные и контрольные органы кооператива; по
лучать долю прибыли кооператива, подлежащую распределению между 
его членами, а также иные выплаты. Члены кооператива, принимающие 
личное трудовое участие в его деятельности, имеют, кроме того, право 
на получение платы за свой труд. Обязанности члена производствен
ного кооператива сводятся к внесению паевого взноса, участию в дея
тельности производственного кооператива личным трудом либо путем 
внесения дополнительного паевого взноса, соблюдению установленных 
правил внутреннего распорядка, несению субсидиарной ответственно
сти по долгам кооператива.

Член производственного кооператива вправе по своему усмотрению 
выйти из него, предупредив в письменной форме председателя (правле
ние) кооператива не позднее чем за две недели. Исключение из членов 
производственного кооператива допускается только по решению общего • 
собрания в случае, если член кооператива не внес в установленный уста
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вом срок паевой взнос, либо в случае, если член кооператива не выпол
няет или ненадлежащим образом выполняет обязанности, возложенные 
на него уставом кооператива, а также в других случаях, предусмотрен
ных уставом кооператива. Дополнительно член наблюдательного сове
та или исполнительного органа производственного кооператива может 
быть исключен из кооператива по решению общего собрания членов в 
связи с его членством в аналогичном производственном кооперативе. 
Лицу, прекратившему членство в производственном кооперативе, вы
тачивается стоимость пая или выдается имущество, соответствую
щее его паю, а также производятся другие выплаты, предусмотренные 
уставом кооператива. Выплата стоимости пая или выдача другого иму
щества вышедшему (исключенному) члену кооператива производятся 
по окончании финансового года и утверждении бухгалтерского баланса 
кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива.

Имущество производственного кооператива образуется за счет пае
вых взносов членов (участников) кооператива, прибыли от собствен
ной деятельности, кредитов, имущества, переданного в дар физически
ми и юридическими лицами, и иных допускаемых законодательством 
источников. При этом производственный кооператив не вправе выпу
скать акции.

Собственное имущество производственного кооператива делится 
на паи его членов в соответствии с уставом кооператива. Пай состоит 
из паевого взноса члена кооператива и соответствующей части чистых 
активов кооператива (за исключением неделимого фонда). При этом, 
если иное не предусмотрено уставом, член производственного коопе
ратива вправе передать свой пай или его часть другому члену коопера
тива. Передача пая (его части) лицу, не являющемуся членом коопера
тива, допускается лишь с согласия кооператива. При этом остальные 
члены кооператива пользуются преимущественным правом покупки 
такого пая (его части).

Паевым взносом члена производственного кооператива могут быть 
деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе и имуществен
ные права, а также иные объекты гражданских прав. Оценка паевого 
взноса, сделанного в неденежной форме, проводится при образовании 
кооператива по взаимной договоренности членов кооператива на осно
ве сложившихся на рынке цен, а при вступлении в кооператив новых 
членов — комиссией, назначаемой правлением кооператива. Оценка 
паевого взноса, превышающего 250 МРОТ, производится независимым 
оценщиком. Размер паевого взноса устанавливается уставом кооперати
ва. Пункт 1 ст. 10 Закона о производственных кооперативах закрепляет
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обязанность члена производственного кооператива по внесению к момен
ту государственной регистрации кооператива не менее 10% паевого взно
са. Остальная часть паевого взноса должна быть внесена в течение года 
после государственной регистрации кооператива. Паевые взносы образу
ют паевой фонд кооператива, который определяет миниматьный размер 
имущества кооператива, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставом производственного кооператива может быть установлено, 
что определенная часть принадлежащего кооперативу имущества со
ставляет неделимый фонд кооператива, используемый в целях, опреде
ляемых его уставом. Решение об образовании неделимого фонда коо
ператива принимается по единогласному решению членов кооператива, 
если иное не установлено уставом. Имущество, составляющее недели
мый фонд производственного кооператива, не включается в паи членов 
кооператива. На указанное имущество не может быть обращено взыска
ние по личным долгам члена производственного кооператива.

Прибыль производственного кооператива распределяется между его 
■членами в соответствии с их личным трудовым или иным участием, раз
мером паевого взноса, а между членами кооператива, не принимающими 
личного трудового участия в деятельности кооператива, соответственно 
размеру их паевого взноса. При этом часть прибыли производственного 
кооператива, распределяемая между членами кооператива пропорцио
нально размерам их паевых взносов, не должна превышать 50% подле
жащей распределению прибыли.

Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 
ему на праве собственности имуществом. Вместе с тем члены кооперати
ва несут по его обязательствам субсидиарную ответственность. Размер 
этой ответственности определяется в порядке, предусмотренном уста
вом кооператива (ст. 13 Закона о производственных кооперативах).

Управление в производственном кооперативе осуществляется общим 
собранием, наблюдательным советом, а также исполнительными орга
нами. Для кооперативов характерно самоуправление, иными словами, 
только члены кооператива участвуют в управлении его делами, следо
вательно, обособления управления от членов кооператива не проис
ходит. Несмотря на то что в производственных кооперативах органы 
управления появляются, они состоят исключительно из членов самого 
кооператива.

Высшим органом управления производственным кооперативом яв
ляется общее собрание его членов, которое полномочно рассматривать 
и принимать решение по любому вопросу образования и деятельности 
кооператива. К исключительной компетенции общего собрания отно
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сятся утверждение устава кооператива и внесение в него изменений; 
определение основных направлений деятельности кооператива; прием 
и исключение из членов кооператива; установление размера паевого 
взноса, размеров и порядка образования фондов кооператива; опреде
ление направлений их использования; образование наблюдательного 
совета и исполнительных органов кооператива и прекращение полно
мочий их членов; избрание ревизионной комиссии (ревизора) коопе
ратива и прекращение полномочий ее членов; утверждение годовых 
отчетов и бухгалтерских балансов, заключений ревизионной комиссии 
(ревизора) кооператива и аудитора; распределение прибыли и убытков 
кооператива; принятие решений о реорганизации и ликвидации коо
ператива; создание и ликвидация филиалов и представительс тв; реше
ние вопросов об участии кооператива в хозяйственных товариществах 
и обществах, а также о вступлении в союзы (ассоциации).

Очередное общее собрание членов производственного кооператива 
созывается правлением (председателем) кооператива и проводится не 
реже чем один раз в год в сроки, установленные уставом кооператива, 
но не позднее чем через три месяца после окончания финансового года. 
Внеочередное общее собрание может созываться правлением (предсе
дателем) кооператива по собственной инициативе, по решению наблю
дательного совета, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 
кооператива или по требованию не менее 10% членов кооператива.

В производственных кооперативах с числом членов более пятидеся
ти может быть создан наблюдательный совет, который осуществляет 
контроль за деятельностью исполнительных органов кооператива и 
решает другие вопросы, отнесенные уставом кооператива к его компе
тенции (ст. 16 Закона о производственных кооперативах). Число чле
нов наблюдательного совета производственного кооператива и срок их 
полномочий определяются общим собранием. Член наблюдательного 
совета не может одновременно быть членом правления кооператива 
либо председателем кооператива. Из своего состава наблюдательный 
совет производственного кооператива избирает председателя. Заседа
ния наблюдательного совета производственного кооператива созыва
ются по мере необходимости, но не реже чем один раз в полгода.

Исполнительные органы, представленные правлением и (или) предсе
дателем производственного кооператива, осуществляют текущее руко
водство его деятельностью. В производственном кооперативе с числом 
членов более десяти избирается правление, которое руководит деятель
ностью кооператива в период между общими собраниями. Правление 
кооператива избирается общим собранием из числа членов кооператива
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на срок, предусмотренный его уставом. В компетенцию правления вхо
дят вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции общего со
брания и наблюдательного совета кооператива. Правление возглавля
ет председатель кооператива, избираемый общим собранием из числа 
членов кооператива. Полномочия председателя, срок, на который он 
избирается, условия оплаты его труда, ответственность за причиненные 
кооперативу убытки, а также основания для освобождения его от долж
ности определяются уставом кооператива.

Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью про
изводственного кооператива общее собрание избирает ревизионную 
комиссию в составе не менее трех членов кооператива или ревизора, 
если число членов кооператива менее двадцати. При этом члены ре
визионной комиссии (ревизор) производственного кооператива не 
могут одновременно являться членами наблюдательного совета и 
исполнительных органов кооператива. Ревизионная комиссия (реви
зор) осуществляет проверку финансового состояния кооператива по 
итогам работы за год, проводит проверку финансово-хозяйственной 
деятельности кооператива по поручению общего собрания его чле
нов. наблюдательного совета либо по требованию не менее 10% чле
нов кооператива, а также по собственной инициативе.

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтверж
дения финансовой отчетности исполнительные органы производствен
ного кооператива могут привлекать внешних аудиторов. Федеральным 
законом «Об аудиторской деятельности» от 7 августа 2001 г. j\ «  119-ФЗ 
установлены случаи, в которых осуществляется обязательный аудит. 
Применительно к производственным кооперативам такими случаями, 
в частности, могут являться определенный объем выручки от реализа
ции продукции (работ, услуг) за год либо определенная сумма активов 
баланса на конец отчетного года. Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности производственного кооператива аудиторами осущест
вляется также по решению наблюдательного совета кооператива или 
по требованию не менее 10% членов кооператива.

2.6. Государственные и муниципальные унитарные 
предприятия
Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не 
наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником 
имущество. Унитарные предприятия являются единственной формой 
единоличного предпринимательства, то есть ведения бизнеса одним
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предпринимателем с созданием юридического лица. Сам термин «пред
приятие» как субъект хозяйственной деятельности в отечественном 
хозяйственном законодательстве используется только применительно 
к унитарным предприятиям, в остальных случаях предприятие — это 
только объект прав хозяйствующих субъектов (ст. 132 ГК РФ).

Деятельность унитарных предприятий в РФ регулируется § 4 гл. 4 
ГК РФ, а также Федеральным законом «О государственных и муни
ципальных унитарных предприятиях» от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ 
(далее — Закон об унитарных предприятиях).

Унитарные предприятия делятся на два вида: основанные на праве 
хозяйственного ведения и основанные на праве оперативного управле
ния (казенные предприятия).

В форме унитарных предприятий в Российской Федерации могут 
быть созданы только государственные или муниципальные предпри
ятия (ГУП и МУП). Собственником их имущества является Россий
ская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование. Само 
унитарное предприятие обладает только правом хозяйственного веде
ния или оперативного управления на закрепленное за ним имущество. 
Имущество унитарного предприятия неделимо и не может быть рас
пределено по вкладам (долям, паям).

Статья 8 Закона об унитарных предприятиях устанавливает случаи, 
при которых допускается учреждение унитарного предприятия. К их 
числу относятся: необходимость использования имущества, привати
зация которого запрещена; осуществление деятельности в целях реше
ния социальных задач (в том числе реализации определенных товаров и 
услуг по минимальным ценам), а также организация и проведение заку
почных и товарных интервенций для обеспечения продовольственной 
безопасности государства; осуществление деятельности, предусмотрен
ной федеральными законами исключительно для государственных уни
тарных предприятий; осуществление научной и научно-технической 
деятельности в отраслях, связанных с обеспечением безопасности РФ, а 
также разработка и изготовление отдельных видов продукции, обеспе
чивающей безопасность РФ либо изъятой из оборота или ограниченно 
оборотоспособной.

Казенное предприятие может быть создано в случае: если значитель
ная часть производимой продукции, выполняемых работ, оказывае
мых услуг предназначена для государственных или муниципальных 
нужд; необходимости использования имущества, приватизация кото
рого запрещена, функционирования воздушного, железнодорожного и 
водного транспорта, реализации иных стратегических интересов РФ;
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осуществления деятельности по производству товаров, выполнению 
работ, оказанию услуг, реализуемых по установленным государством 
пенам в целях решения социальных задач; разработки и производства 
отдельных видов продукции, обеспечивающей безопасность РФ либо 
изъятой из оборота или ограниченно оборотоспособной; осуществле
ния отдельных дотируемых видов деятельности и ведения убыточных 
производств; осуществления деятельности, предусмотренной феде
ральными законами исключительно для казенных предприятий.

Создание унитарного предприятия осуществляется по решению 
уполномоченного на то государственного органа или органа местного 
самоуправления. Учредитель разрабатывает и утверждает устав буду
щего предприятия, а также определяет состав и размер его уставного 
фонда. Минимальный размер уставного фонда для ГУП составляет 
5000 МРОТ, а для МУП — не менее 1000 МРОТ. В казенном предпри
ятии уставный фонд не формируется. Согласно п. 1 ст. 13 Закона об 
унитарных предприятиях, уставный фонд ГУП (МУГ1) должен быть 
полностью сформирован его собственником в течение трех месяцев 
с момента государственной регистрации предприятия.

Унитарное предприятие за счет остающейся в его распоряжении чи
стой прибыли создает резервный фонд в порядке и в размерах, преду
смотренных уставом. Средства резервного фонда используются ис
ключительно на покрытие убытков унитарного предприятия.

Собственник унитарного предприятия имеет право на получение 
части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяй
ственном ведении ГУП (МУП). Предприятие ежегодно перечисляет в 
бюджет часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, в порядке, в размерах и в сро
ки, которые определяются Правительством РФ, уполномоченными 
органами государственной власти субъектов РФ или органами мест
ного самоуправления.

Права собственника унитарного предприятия определены сг. 20 Фе
дерального закона «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях». В отношении указанного предприятия собственник: 
принимает решение о его создании; определяет цели, предмет, виды 
деятельности предприятия, а также дает согласие на участие предприя
тия в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 
определяет порядок составления, утверждения и установления пока
зателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности 
унитарного предприятия; утверждает бухгалтерскую отчетность и от
четы унитарного предприятия; дает согласие па распоряжение недви
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жимым имуществом и совершение иных сделок; утверждает показатели 
экономической эффективности деятельности предприятия и контро
лирует их выполнение; принимает решения о проведении аудиторских 
проверок, утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг; 
имеет другие права и несет другие обязанности, определенные законо
дательством РФ. Собственник казенного предприятия помимо вышеу
казанных правомочий вправе также изымать у казенного предприятия 
излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имуще
ство; доводить до казенного предприятия обязательные для исполнения 
заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го
сударственных или муниципальных нужд; утверждать смету доходов 
и расходов казенного предприятия.

Унитарное предприятие распоряжается движимым имуществом, 
принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения, самостоятель
но, за рядом исключений. Распоряжаться недвижимым имуществом, 
продавать его, сдавать в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве 
вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества 
или товарищества без согласия собственника унитарное предприя
тие не вправе. При этом движимым и недвижимым имуществом ГУП 
(МУП) распоряжается только в пределах, не лишающих его возмож
ности осуществлять деятельность, цели, предмет и виды которой 
определены в его уставе. Без согласия собственника унитарное пред
приятие не вправе совершать сделки, связанные с предоставлением 
займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными 
обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также за
ключать договоры простого товарищества.

Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом рас
поряжаться принадлежащим ему имуществом только с согласия учре
дителя или уполномоченного им органа государственной власти или 
местного самоуправления. Если иное не установлено федеральными 
законами или иными нормативными правовыми актами РФ, казенное 
предприятие самостоятельно реализует произведенную им продук
цию (работы, услуги). Оно вправе распоряжаться принадлежащим ему 
имуществом только в пределах, не лишающих его возможности осу
ществлять деятельность, предмет и цели которой определены уставом. 
Деятельность казенного предприятия осуществляется в соответствии 
со сметой доходов и расходов, утверждаемой собственником.

Унитарное предприятие вправе по согласованию с собственником соз
давать филиалы и открывать представительства, быть участником 
(членом) колсмерческих и некоммерческих организаций. При этом уни гар
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ные предприятия не вправе выступать учредителями (участниками) 
кредитных организаций, также создавать дочерние унитарные пред
приятия. Распоряжение вкладами (долями) в уставном (складочном) 
капитале хозяйственных обществ или товариществ, а также принадле
жащими унитарному предприятию акциями осуществляется унитар
ным предприятием только с согласия собственника его имущества.

Для унитарного предприятия характерен не коллегиальный орган 
управления, а единоличный. Это директор (генеральный директор) 
предприятия, который назначается собственником либо уполномо
ченным собственником органом управления. Пункт 2 ст. 21 Закона об 
унитарных предприятиях накладывает на руководителя унитарного 
предприятия ряд ограничений. Так, он не вправе быть учредителем 
(участником) юридического лица, занимать должности и занимать
ся другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, 
органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 
организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, 
быть единоличным исполнительным органом или членом коллеги
ального исполнительного органа коммерческой организации, за ис
ключением случаев, когда это входит в его должностные обязанно
сти, а также принимать участие в забастовках.

Контроль за деятельностью унитарного предприятия осуществля
ется органом, осуществляющим полномочия собственника, и другими 
уполномоченными органами. Бухгалтерская отчетность унитарно
го предприятия в случаях, определенных собственником имущества, 
подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке независи
мым аудитором.

Унитарное предприятие несет ответственность по своим обя
зательствам всем принадлежащим ему имуществом. По обязатель
ствам собственника унитарное предприятие ответственности не 
несет. Российская Федерация, субъект РФ, муниципальное образо
вание не несут ответственность по обязательствам государственно
го или муниципального предприятия, за исключением случаев, если 
несостоятельность (банкротство) такого предприятия была вызвана 
собственником. В этих случаях на собственника при недостаточно
сти имущества предприятия может быть возложена субсидиарная 
ответственность по его обязательствам. По обязательствам своих ка
зенных предприятий Российская Федерация, субъекты РФ или му
ниципальные образования несут субсидиарную ответственность при 
недостаточности их имущества.
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2.7. Предпринимательские объединения 
и некоммерческие организации, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность
Повышение эффективности предпринимательской деятельности в со
временных условиях требует от хозяйствующих субъектов координации 
и кооперации их деятельности, результатом чего выступают предпри
нимательские объединения в виде ассоциаций и союзов юридических 
лиц, холдингов, финансово-промышленные групп, а также иных объе
динений коммерческих и некоммерческих организаций.

Кроме того, достаточно часто предпринимательской деятельностью 
занимаются некоммерческие организации, которые не могут быть от
несены к предпринимательским объединениям. Перечень некоммерче
ских организаций содержится в и. 3 ст. 50 ГК РФ, а также в специальном 
законодательстве о некоммерческих организациях (в первую очередь в 
одноименном Федеральном законе от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ). К не
коммерческим организациям относятся потребительские кооперативы, 
общественные или религиозные организации (объединения), социаль
ные, благотворительные и иные фонды, финансируемые собственником 
учреждения, некоммерческие партнерства, автонохшьге некоммерче
ские организации, а также объединения юридических лиц (ассоциации 
и союзы). Некоммерческие организации могут быть созданы и в других 
формах, предусмотренных федеральными законами, то есть перечень 
организационных форм некоммерческих организаций не является за
крытым, что отличает их от коммерческих организаций. Предприни
мательство в сфере некоммерческого сектора обычно связано с опреде
ленными льготами в сфере налогообложения, ведения бухгалтерского 
учета и отчетности, взаимоотношений с учредителями.

В целях координации своей предпринимательской деятельности, а 
также для представления и защиты общих имущественных интересов 
коммерческие организации образуют ассоциации или союзы. Их участ
никами могут быть либо исключительно коммерческие, либо только 
некоммерческие организации. Это отличает их от других видов неком
мерческих объединений, где допускается объединение как предприни
мателей, так и непредпринимателей. Учредительными документами 
ассоциации (союза) являются учредительный договор и устав. В них по
мимо общих сведений включаются положения о составе и компетенции 
органов управления, порядке принятия ими решений, в том числе по во
просам, требующим единогласного решения или квалифицированного 
большинства голосов, а также правила распределения имущества, оста
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ющегося после ликвидации организации. Наименование ассоциации 
(союза) должно содержать указание на основной предмет деятельности 
ее членов с включением слова «ассоциация» или «союз».

Ассоциации (союзы), координируя деятельность своих участников, 
тем не менее не должны осуществлять управление ими. Член ассоциа
ции (союза) может по своему усмотрению выйти из ассоциации (со
юза) по окончании финансового года, однако в этом случае в течение 
двух лет с момента выхода он несет субсидиарную ответственность 
по обязательствам организации пропорционально своему взносу. По 
решению участников в случаях, установленных учредительными до
кументами, член ассоциации (союза) может быть исключен из нее. 
Новый участник может войти в состав ассоциации (союза) только с 
согласия ее членов. После вступления в ассоциацию нового члена он 
несет субсидиарную ответственность по обязательствам ассоциации 
(союза), возникшим до его вступления. Ассоциация (союз) не отвечает 
но обязательствам своих членов, хотя члены ассоциации (союза) несут 
субсидиарную ответственность по ее обязателъапвам в размере и по
рядке, предусмотренных учредительными документами ассоциации. 
Члены ассоциации (союза) вправе безвозмездно пользоваться ее услу
гами, что также отличает эти организации от других некоммерческих 
объединений, например автономных некоммерческих организаций.

Холдинг (или холдинговая компания) представляет собой обще
ство, в состав активов которого входят контрольные пакеты акций 
другого общества или группы компаний. При этом под контрольным 
пакетом в данном случае подразумевается любая форма участия в 
капитале общества, которая обеспечивает безусловное право при
нятия или отклонения определенных решений на общем собрании 
его участников (акционеров). Первым нормативным актом, опреде
ляющим правовой статус холдингов, было Временное положение о 
холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании государ
ственных предприятий в акционерные общества, утвержденное Ука
зом Президента РФ от 16 ноября 1992 г. № 1392.

До 2007 г. отечественным законодательством регулировался также 
правовой статус финансово-промышленная группа (ФПГ) — совокуп
ности юридических лиц, которые в целях технологической или экономи
ческой интеграции для реализации инвестиционных и иных проектов и 
программ, направленных на повышение конкурентоспособности и рас
ширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение эффективности 
производства, создание новых рабочих мест, действуют как основное 
и дочерние общества либо полностью или частично объединяют свои
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материальные и нематериальные активы на основе договора о создании 
финансово-промышленной группы. В настоящее время регулировавший 
деятельность ФПГ Федеральный закон «О финансово-промышленных 
группах» от 30 ноября 1995 г. № 190-ФЗ утратил силу.

Как отмечает В. Г. Беляков, главное отличие финансово-промыш
ленной группы от холдинга заключается в том, что она является со
вокупностью юридических лиц, а холдинг — это отдельное самостоя
тельное юридическое лицо [35. С. 100].

Участники финансово-промышленной группы делятся на два вида: 
участники, подписавшие договор о создании ФПГ, и центральная ком
пания либо основное и дочерние общества. Членами ФПГ могут быть 
только юридические лица, при этом как коммерческие, так и неком
мерческие организации, в том числе и иностранные, кроме обществен
ных и религиозных организаций (объединений). Участие организации 
более чем в одной ФПГ не допускается. Среди участников Ф11Г обяза
тельно должны быть организации, действующие в сфере производства 
товаров и услуг, а также банки или иные кредитные организации.

Помимо обычных ФПГ отечественным хозяйственным законода
тельством предусмотрено создание транснациональных и международ
ных финансово-промышленных групп. Транснациональными признают
ся ФПГ, среди участников которых имеются организации, находящиеся 
под юрисдикцией различных государств — участников СНГ, имеющие 
обособленные подразделения на их территории либо осуществляющие 
там капитальные вложения. Статус межгосударственной (международ
ной) ФПГ присваивается транснационатьной ФПГ на основе специаль
ного межправительственного соглашения.

Участники ФПГ несут солидарную ответственность по обязатель
ствам центральной компании, возникшим в результате ее участия в де
ятельности ФПГ. Особенности исполнения солидарной обязанности 
устанавливаются договором о создании финансово-промышленной 
группы.

Рассмотрим правовое положение некоторых некоммерческих орга
низаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Потребительские кооперативы представляют собой доброволыше 
объединения граждан и юридических лиц на основе членства с целью 
удовлетворения материальных и иных потребностей участников, 
осуществляемые путем объединения его членами имущественных 
паевых взносов. Их деятельность регламентируется ст. 116 ГК РФ, а 
также Законом РФ «О потребительской кооперации в Российской 
Федерации».



78 Глава 2. Правовой статус предпринимателей

Как видно из определения, круг участников потребительского коо
ператива шире круга участников производственного кооператива, по
скольку включает в себя как граждан, так и юридические лица. Однако 
участниками потребительского кооператива не могут быть одни только 
юридические лица, поскольку в этом случае потребительский коопера
тив превращается в объединение юридических лиц, что является само
стоятельной организационной формой некоммерческих организаций.

Учредительным документом потребительского кооператива являет
ся устав. Помимо общих сведений, обязательных для любого юриди
ческого лица, устав потребительского кооператива должен содержать 
условия о размере паевых взносов его членов, о составе и порядке их 
внесения, об ответственности членов кооператива за нарушение обя
зательства по внесению паевых взносов; о составе и компетенции ор
ганов управления кооперативом и порядке принятия ими решений, в 
том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно 
илп квалифицированным большинством голосов; о порядке покрытия 
членами кооператива понесенных им убытков.

Организация управления потребительских кооперативов во многом 
схожа с управлением производственными кооперативами. Разница 
состоит в том, что члены потребительского кооператива, в отличие 
от членов производственного, не обязательно должны участвовать 
трудом в деятельности своей организации. Как следствие, члены по
требительского кооператива не отвечают по долгам организации, 
за исключением случаев, указанных в п. 4 ст. 116 ГК РФ. В соответ
ствии с этой нормой члены потребительского кооператива обязаны в 
течение трех месяцев после утверждения ежегодного баланса покрыть 
образовавшиеся убытки путем дополнительных взносов. В случае не
выполнения этой обязанности кооператив может быть ликвидирован 
в судебном порядке по требованию кредиторов.

Доходы, полученные потребительскими кооперативами от осущест
вления предпринимательской деятельности, распределяются между 
его членами, что является исключением из общего для всех некоммер
ческих организаций правила о том, что прибыль, полученная неком
мерческой организацией, не распределяется между ее участниками.

Общественные и религиозные организации (объединения) пред
ставляют собой добровольные объединения граждан, объединившихся 
на основе общности интересов для удовлетворения духовных или иных 
нематериальных потребностей. Создание религиозных организаций 
предполагает, кроме того, совместное вероисповедание и распростра
нение веры.
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Особенности общественных организаций состоят в следующем:
• это объединения граждан, участие юридических лиц в них воз

можно только в форме общественных организаций;
• их участники не получают от деятельности организации никаких 

имущественных выгод и доходов; даже то имущество, которое 
остается после ликвидации организации, не распределяется сре
ди ее членов;

• деятельность общественных организаций должна строго соответ
ствовать тем целям, ради которых они были созданы.

Общественные объединения создаются в следующих организацион
но-правовых формах:

• общественная организация, действующая на началах членства 
участников и предполагающая их совместную деятельность для 
защиты общих интересов и достижения уставных целей. Членами 
общественной организации могут быть физические лица и юри
дические лица — общественные объединения. Руководство такой 
организацией осуществляется коллегиально, ее высший руково
дящий орган — съезд (конференция) или общее собрание. Посто
янно действующим руководящим органом общественной орга
низации является выборный коллегиальный орган — правление, 
директорат, подотчетные съезду или общему собранию;

• общественное движение — массовое общественное объединение, 
состоящее из участников, не имеющее членства и преследующее 
социальные, политические и иные общественно полезные цели, 
поддерживаемые участниками движения. Система управления 
общественным движением в целом аналогична общественной 
организации;

• общественный фонд — некоммерческая организация, представ
ляющая собой не имеющее членства общественное объединение, 
цель которого заключается в формировании имущества на осно
ве добровольных взносов и иных не запрещенных законом посту
плений и использовании такого имущества на цели, ради которых 
фонд был создан. Средства, полученные фондом, являются соб
ственностью фонда, а не его учредителей. Прибыль, полученная 
фондом от организации предпринимательской деятельности, на
правляется исключительно на уставные пели. От общественных 
фондов отличают иные фонды (частные, корпоративные, госу
дарственные и др.), деятельность которых регулируется специ
альным законодательством;
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• общественные учреждения — организации, не имеющие членства, 
ставящие своей целью оказание конкретного вида услуг, отве
чающих интересам участников и соответствующих их уставным 
целям. Общественные учреждения отличают от других организа
ций, которые хотя и называются «учреждениями», но являются 
самостоятельным видом некоммерческих организаций, имеющим 
принципиально иной правовой режим;

• для решения различных вопросов социальной направленности по 
месту жительства или учебы могут создаваться такие обществен
ные организации, как органы общественной самодеятельности. 
Они не имеют членства, их деятельность направлена на удовлет
ворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы 
связаны с реализацией программ органа общественной самодея
тельности в месте его создания.

Еще одной некоммерческой организацией, осуществляющей пред
принимательскую деятельность, является фонд — не имеющая член
ства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) 
юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов. 
Фонд преследует социальные, благотворительные, культурные, обра
зовательные или иные общественно полезные цели. Переданное такой 
организации учредителями имущество является собственностью фон
да. Пи фонд, ни его учредители не отвечают по личным обязательствам 
друг друга. Как любая другая некоммерческая организация, фонд впра
ве заниматься предпринимательской деятельностью только для целей, 
определенных в уставе. При этом он может создавать хозяйственные 
общества или участвовать в них. Участники фонда лишены возможно
сти непосредственно управлять им и могут лишь осуществлять общий 
контроль за его администрацией.

Правоспособность фондов точно так же, как правоспособность обще
ственных организаций, носит специальный характер. Эти организации 
при осуществлении деятельности ни при каких условиях не могут вы
ходить за рамки тех целей, ради которых они были созданы. Внесение 
изменений в учредительные документы фонда и его ликвидация могут 
быть проведены только в судебном порядке, при этом основания лик
видации фонда исчерпывающим образом установлены в законе.

Отметим, что термин «фонд» законодатель использует, кроме того, 
и для обозначения других предпринимательских институтов, напри
мер «фонд имущества», «инвестиционный фонд», однако эти термины 
не обозначают самостоятельные организационные формы предприни
мательства. Так, фонды имущества являются специализированными
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государственными финансовыми учреждениями, созданными для ор
ганизации приватизационных мероприятий, а инвестиционные фон
ды, мобилизующие денежные средства населения, создаются в форме 
открытых акционерных обществ.

В социальной сфере среди некоммерческих организаций домини
руют учреждения, некоммерческие партнерства и автономные неком
мерческие организации.

Учреждением признается организация, созданная собственником для 
осуществления управленческих, социально-культурных или иных функ
ций некоммерческого характера. Учреждения полностью или частично 
финансируются их собственниками. При этом данные организации не 
являются собственниками закрепленного за ними учредителями иму
щества, а обладают им лишь на праве оперативного управления. Объем 
таких прав и их ограничения фиксируются собственником в учреди
тельных документах учреждений (уставе, положении). Если учрежде
ние использует переданное ему имущество не по назначению, собствен
ник вправе изъять у учреждения такое имущество или его излишки и 
расходовать их по своему усмотрению. Учредительными документами 
может быть также предусмотрена возможность учреждения вести само
стоятельную деятельность, приносящую доход. Учреждение отвечает 
по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами, а при их недостаточности субсидиарную ответственность 
по обязательствам учреждения несет его собственник. Таким образом, 
учреждение не может стать банкротом, поскольку кредиторы всегда по 
его долгам могут привлечь к ответственности организацию-учредителя. 
Виды учреждений разнообразны — это органы государственного и му
ниципального управления, учреждения образования, культуры, спорта, 
социальной защиты населения, а также частные учреждения, созданные 
физическими лицами.

Некоммерческие партнерства представляют собой основанные на 
членстве некоммерческие организации, учрежденные гражданами и 
(или) юридическими лицами для содействия их членам в осуществлении 
деятельности, направленной на достижение социаяьных, благотвори
тельных, научных и управленческих целей для охраны здоровья граждан, 
развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и 
иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав и закон
ных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, 
оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на 
достижение общественных благ. В отличие от других некоммерческих 
организаций имущество здесь распределяется между учредителями.



82 Глава 2. Правовой статус предпринимателей

Одной из возможных сфер применения некоммерческих партнерств 
является организация предпринимательской деятельности. Например, 
в подобной организационной форме законом предписано действовать 
фондовым биржам.

Автономная некоммерческая организация — это не имеющая член
ства организация, учрежденная гражданами или юридическими лицами 
на основе добровольных имущественных взносов в целях предоставления 
услуг в области здравоохранения, культуры, науки и т. п. Имущество, 
переданное АНО ее учредителями (учредителем), является собствен
ностью автономной некоммерческой организации.

Среди иных некоммерческих организаций, активно участвующих в 
предпринимательском обороте, следует отметить государственные кор
порации — не имеющие членства некоммерческие организации, учреж
денные Российской Федерацией на основе имущественного взноса и 
созданные для осуществления социальных, управленческих или иных 
общественно полезных функций. Государственная корпорация созда
ется на основании федерального закона. Имущество, переданное госу
дарственной корпорации Российской Федерацией, является собствен
ностью государственной корпорации. Государственная корпорация не 
отвечаем по обязательствам Российской Федерации, а Российская Фе
дерация не отвечает по обязательствам государственной корпорации, 
если федеральным законом о создании данной госкорпорации не пред
усмотрено иное. Государственная корпорация обязана ежегодно публи
ковать отчеты об использовании своего имущества в соответствии с за
коном, предусматривающим создание государственной корпорации.

2.8. Порядок создания, реорганизации и ликвидации 
коммерческих организаций
Процесс создания юридических лиц (коммерческих организаций) рас
падается на две стадии: учреждение и государственная регистрация.

Порядок учреждения коммерческих организаций применительно 
к той; или иной организационно-правовой форме определяется соот
ветствующими статьями ГК РФ и специальными законами (например, 
Федеральным законом РФ «О банках и банковской деятельности»).

Общий] порядок учреждения коммерческих организаций состоит в 
следующем. Коммерческая организация учреждается по решению соб
ственника (собственников) имущества пли уполномоченного им органа.

[5 зависимости от избранной организационно-правовой формы ком
мерческой организации ее учредительными документами являются
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учредительный договор, учредительный договор и устав либо только 
устав (и. 1 ст. 52 ГК РФ). В соответствующих учредительных доку
ментах с учетом требований законодательства определяется правовой 
статус той или иной коммерческой организации и другие интересы 
учредителей в связи с созданием коммерческой организации.

К коммерческим организациям, которые действуют исключительно 
на основании учредительного договора, относятся полные товарище
ства и товарищества на вере. Общества с ограниченной ответственно
стью и общества с дополнительной ответственностью действуют на 
основе учредительного договора и устава. Исключение составляют 
хозяйственные общества, создаваемые одним учредителем. В этом 
случае учредительный договор не заключается, учредитель утверж
дает только устав. Остальные коммерческие организации (акционер
ные общества, производственные кооперативы, государственные и 
муниципальные унитарные предприятия) действуют только на осно
вании устава. В учредительных документах коммерческой организа
ции определяется ее фирменное наименование, место ее нахождения, 
порядок управления деятельностью, а также содержатся другие све
дения, предусмотренные нормами ГК РФ или специальными закона
ми для коммерческих организации соответствующего вида.

В учредительном договоре учредители фиксируют свою волю на 
создание коммерческой организации, определяют порядок совместной 
деятельности по ее созданию, условия передачи ей своего имущества 
и участия в ее деятельности. В договоре определяются также условия 
и порядок распределения между участниками прибыли и убытков, 
управления деятельностью коммерческой организации, выхода участ
ников из ее состава.

Устав коммерческой организации определяет ее индивидуально
правовой статус. В уставе может быть отражено все, что не противо
речит действующему законодательству, но в обязательном порядке в 
уставе должны быть определены сведения, предусмотренные п. 2 ст. 52 
ГК РФ, а также другие сведения, предусмотренные законом для ком
мерческих организаций соответствующего вида. Так, например, устав 
акционерного общества помимо сведений, указанных в п. 2 ст. 52 ГК 
РФ, должен содержать условия о количестве, категориях и номиналь
ной стоимости выпускаемых обществом акций; о размере уставного 
капитала общества; о правах акционеров; о составе, компетенции и по
рядке принятия решений органами управления общества, в том числе 
о вопросах, решение по которым принимается единогласно или квали
фицированным большинством голосов (п. 3 ст. 98 ГК РФ).
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Согласно ст. 51 ГК РФ юридическое лицо считается созданным с 
момента его государственной регистрации. Порядок государственной 
регистрации юридических лиц установлен Федеральным законом 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ (далее — Закон 
о государственной регистрации юридических лиц).

Для государственной регистрации вновь создаваемого юридическо
го лица учредители представляют в регистрирующий орган по месту 
нахождения постоянно действующего исполнительного органа юри
дического лица следующий пакет документов:

• подписанное заявителем заявление о государственной регистрации;
• решение о создании юридического лица в виде протокола, до

говора или иного документа, предусмотренного законодатель
ством РФ;

• учредительные документы юридического лица (подлинники или 
нотариально удостоверенные копии);

• выписку из реестра иностранных юридических лип соответству
ющей страны происхождения или иное равное по юридической 
силе доказательство юридического статуса иностранного юриди
ческого лица-учредителя;

• документ об уплате государственной пошлины.
Полномочия регистрирующего органа в соответствии с Постанов

лением Правительства РФ от 17 мая 2002 г. № 319 в настоящее время 
возложены на Федеральную налоговую службу (Ф НС) и ее территори
альные инспекции (ИФНС). В течение пяти рабочих дней со дня пред
ставления документов регистрирующий орган осуществляет государ
ственную регистрацию юридического лица. Отказ в государственной 
регистрации юридического лица может быть обжалован в суд.

В соответствии с п. 1 ст. 57 ГК РФ реорганизация юридического 
лица может осуществляться в следующих формах:

• слияние нескольких коммерческих организаций в одну;
• присоединение одной коммерческой организации к другой;
• разделение коммерческой организации на несколько новых;
• выделение из состава коммерческой организации другой коммер

ческой организации;
• преобразование коммерческой организации одной организацион

но-правовой формы в коммерческую организацию другой органи
зационно-правовой формы.
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Суть реорганизации, в какой бы форме она пи осуществлялась, состо
ит в том, что все права и обязанности реорганизуемого хозяйствующего 
субъекта переходят к одному или нескольким другим хозяйствующим 
субъектам по передаточному акту или разделительному балансу, то есть 
происходит универсальное правопреемство (ст. 58 ГК РФ).

В случаях, указанных в ГК РФ, реорганизация хозяйствующих субъ
ектов может повлечь возникновение только определенных видов хозяй
ствующих субъектов. Так, в соответствии со ст. 68 ГК РФ хозяйственные 
товарищества и общества одного вида могут преобразовываться только в 
хозяйственные товарищества и общества других видов или в производ
ственные кооперативы. Подобная ограничительная регламентация ка
сается также реорганизации обществ с ограниченной ответственностью, 
акционерных обществ, производственных кооперативов в отдельности. 
Кроме случаев, прямо предусмотренных законом, законодатель не допу
скает преобразования коммерческих организаций в некоммерческие и 
наоборот. Так, в соответствии со ст. 121 ГК РФ, ст. 17 Федерального за
кона «О некоммерческих организациях» ассоциация или союз, являясь 
некоммерческой организацией, может преобразоваться в хозяйственное 
общество или товарищество, а учреждение может быть преобразовано 
в коммерческую организацию лишь одной организационно-правовой 
формы — хозяйственное общество. Смысл этих правил заключается в 
том, чтобы обеспечить универсальное правопреемство и не допустить 
ситуации, когда часть прав и обязанностей, вытекающих из общей пра
воспособности, не может быть передана другой организации, обладаю
щей специальной правоспособностью, и наоборот, когда организация со 
специальной правоспособностью могла бы передать правопреемнику 
больше прав, чем имеет сама.

По общему правилу, реорганизация коммерческих организаций осу
ществляется по решению ее учредителей (участников) либо органа управ
ления, уполномоченного на то учредительными документами (п. 1 ст. 57 
ГК РФ). Из этого правила имеются два исключения.

Первое исключение касается случаев, установленных законом, ког
да реорганизация коммерческих организаций в форме их разделения 
или выделения из их состава одной или нескольких коммерческих 
организаций осуществляется по решению уполномоченных государ
ственных органов или по решению суда, то есть принудительно. При 
этом, если решение уполномоченного государственного opra?ia или су
да о реорганизации не выполнено в установленный срок, суд назначает 
внешнего управляющего коммерческой организацией и поручает ему 
осуществить реорганизацию.
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Второе исключение касается случаев, установленных законом, ког
да реорганизация коммерческих организаций в форме слияния, при
соединения или преобразования осуществляется с согласия уполно
моченных государственных органов.

При проведении реорганизации коммерческой организации ее 
учредители (участники) или орган, принявший решение о ее про
ведении, письменно уведомляют об этом кредиторов реорганизуе
мой коммерческой организации. Благодаря реализации названной 
обязанности кредиторы реорганизуемой организации могут своев
ременно узнать об этом и реализовать предоставленное им ГК РФ 
право требования о прекращении или досрочном исполнении обя
зательства, должником по которому является реорганизуемая ком
мерческая организация. В случае если право кредитора не было им 
реализовано досрочно, место реорганизованной коммерческой орга
низации в этом обязательстве займут ее правопреемники, определяе
мые на основании передаточного акта или разделительного баланса.

По общему правилу, коммерческая организация считается реорга
низованной с момента государственной! регистрации вновь возникших 
коммерческих организаций. И лишь при реорганизации коммерческих 
организаций в форме присоединения реорганизация считается совер
шенной с момента внесения в Единый государственный реестр юри
дических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной 
коммерческой организации (п. 4 ст. 57 ГК РФ).

Ликвидация коммерческих организаций в отличие от реорганиза
ции влечет их прекращение без перехода прав и обязанностей в поряд
ке правопреемства к другим лицам (п. 1 ст. 61 ГК РФ).

Ликвидация коммерческих организаций может быть добровольной 
и принудительной.

Добровольная ликвидация коммерческих организаций осущест
вляется но решению их учредителей (участников) либо органа ком
мерческой организации, уполномоченного на то учредительными 
документами. Перечень оснований добровольной ликвидации ком
мерческой организации, предусмотренных ГК РФ, является при
мерным. К ним, в частности, относятся: истечение срока, на который 
создана коммерческая организация; достижение цели, ради которой 
она создана.

Принудительная ликвидация коммерческой организации осущест
вляется решением суда по основаниям, исчерпывающим образом 
предусмотренным ГК РФ. К ним относятся:
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• осуществление деятельности, запрещенной законом;
• осуществление деятельности без надлежащего разрешения (ли

цензии);
• осуществление деятельности с иными неоднократными или гру

быми нарушениями закона или иных правовых актов (п. 2 ст. 61 
ГК РФ);

• признание коммерческих организаций (кроме казенных предпри
ятий) несостоятельными (п. 1 ст. 65 Г’К РФ);

• уменьшение стоимости чистых активов коммерческой организа
ции ниже уровня минимального размера уставного капитала (п. 4 
ст. 90, п. 4 ст. 99, п. 5 ст. 114 ГК РФ).

Требование о ликвидации коммерческой организации по основа
ниям, указанным в п. 2 ст. 61 ГК РФ, может быть предъявлено в ар
битражный суд государственным органом или органом местного са
моуправления, которому право на предъявление такого требования 
предоставлено законом (п. 3 ст. 61 ГК РФ).

Суд, принявший решение о ликвидации коммерческой организации, 
непосредственно не занимается ее ликвидацией. В данном случае обя
занности по осуществлению ликвидации коммерческой организации 
решением суда возлагаются на учредителей (участников) коммерческой 
организации либо орган, уполномоченный на ликвидацию коммерче
ской организации ее учредительными документами (п. 3 ст. 61 ГК РФ).

В целях обеспечения интересов других лиц лицо, принявшее решение 
о ликвидации коммерческой организации, обязано незамедлительно 
письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государствен
ную регистрацию юридических лиц, который вносит в Единый государ
ственный реестр юридических лиц сведения о том, что коммерческая 
организация находится в процессе ликвидации.

Лицо, принявшее решение о ликвидации коммерческой организа
ции, также назначает по согласованию с органом, осуществляющим 
государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную 
комиссию (или единоличного ликвидатора), определяет порядок и 
сроки ликвидации. С момента назначения ликвидационной комис
сии к ней переходят все полномочия по управлению делами коммер
ческой организации.

Порядок ликвидации коммерческих организаций в зависимости от 
последовательности действий ликвидационной комиссии можно раз
делить на следующие стадии.
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1. Размещение в органах печати информации о ликвидации коммер
ческой организации. В объявлении указываются порядок и срок 
заявления кредиторами своих требований к ликвидируемой ком
мерческой организации. Этот срок не может быть менее двух ме
сяцев с момента публикации о ликвидации. Помимо этого ликви
дационная комиссия должна выявить кредиторов ликвидируемой 
организации и персонально письменно уведомить их о ликвида
ции коммерческой организации, а также установить должников 
ликвидируемой коммерческой организации и взыскать с них за
долженность, в том числе путем предъявления исков в суд.

2. Составление промежуточного баланса осуществляется ликвидаци
онной комиссией после истечения срока для предъявления требо
ваний кредиторами. Баланс должен содержать сведения о составе и 
стоимости имущества ликвидируемой коммерческой организации, 
перечне предъявленных кредиторам требований и результатах их 
рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс, согласо
ванный с органом, осуществляющим государственную регистра
цию юридических лиц, передается ликвидационной комиссией на 
утверждение лица, принявшего решение о ликвидации коммерче
ской организации. Утвержденный промежуточный ликвидацион
ный баланс является основанием для удовлетворения требований 
кредиторов, признанных ликвидационной комиссией.

3. При недостаточности у ликвидируемой коммерческой органи
зации денежных средств для удовлетворения требований креди
торов ликвидационная комиссия должна осуществить продажу с 
публичных торгов имущества коммерческой организации в поряд
ке, установленном для исполнения судебных решений, и в разме
ре, обеспечивающем удовлетворение всех признанных требований 
кредиторов. При этом следует иметь в виду, что при недостаточно
сти у ликвидируемого казенного предприятия имущества для удо
влетворения требований кредиторов последние вправе обратиться 
в суд с иском об удовлетворении оставшейся части требований за 
счет собственника имущества этого предприятия — Российской 
Федерации (п. 6 ст. 63, п. 5 ст. 115 ГК РФ).

4. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой коммерче
ской организации осуществляется ликвидационной комиссией в 
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом на
чиная со дня его утверждения в порядке очередности, установ
ленной ст. 64 ГК РФ:
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♦ в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед 
которыми ликвидируемая организация несет ответственность 
за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализа
ции соответствующих повременных платежей;

♦ во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных 
пособий и оплате труда лицам, работающим по трудовому дого
вору, и по выплате вознаграждений по авторским договорам;

♦ в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по 
обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвиди
руемой организации;

♦ в четвертую очередь погашается задолженность по обязатель
ным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;

♦ в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 
При ликвидации банков и других кредитных организаций, привле
кающих средства граждан, в первую очередь удовлетворяются тре
бования граждан, являющихся кредиторами банков и других кре
дитных организаций, привлекающих средства граждан. Требования 
кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества 
ликвидируемой коммерческой организации, считаются погашенны
ми. Погашенными считаются также требования кредиторов, не при
знанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с 
иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решени
ем суда кредитору отказано.

5. Составление окончательного ликвидационного баланса осущест
вляется ликвидационной комиссией после завершения расчетов с 
кредиторами и утверждается лицом, принявшим решение о лик
видации коммерческой организации, по согласованию с органом, 
осуществляющим государственную регистрацию юридических 
лиц. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество коммерческой организации передается ее учредителям 
(участникам), имеющим вещные права на это имущество или обя
зательственные права в отношении коммерческой организации, ес
ли иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 
учредительными документами коммерческой организации. 

Ликвидация коммерческой организации считается завершенной, 
а коммерческая организация — прекратившей существование после 
внесения об этом записи в Единый государственный реестр юриди
ческих лиц.
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Основы правового регулирования несостоятельности коммер
ческих организаций в Российской Федерации помимо ГК РФ уста
новлены также Федеральным законом «О несостоятельности (бан
кротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ. Действие указанного 
Федерального закона распространяется на все юридические лица, 
за исключением казенных предприятий, учреждений, политических 
партий и религиозных организаций. Отношения, связанные с несо
стоятельностью (банкротством) кредитных организаций и организа
ций — субъектов естественных монополий топливно-энергетического 
комплекса, регулируются также федеральными законами «О несо
стоятельности (банкротстве) кредитных организаций» от 25 февраля 
1999 г. № 40-ФЗ и «Об особенностях несостоятельности (банкрот
ства) субъектов естественных монополий топливно-энергетического 
комплекса» от 24 июня 1999 г. № 122-ФЗ.

В отечественном законодательстве понятие «несостоятельность 
(банкротство)» определяется как признанная арбитражным судом не
способность должника в полном объеме удовлетворить требования кре
диторов по денежным обязательствам или исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей. Признаки банкротства коммерческой 
организации определены в п. 2 ст. 3 Федератьного закона «О несосто
ятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ. Коммер
ческая организация считается неспособной удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам или исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства 
или обязанность не исполнены ею в течение трех месяцев с даты, когда 
они должны были быть исполнены.

Дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом. Если иное 
не предусмотрено федеральным законодательством, дело о банкротстве 
может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требо
вания к должнику — юридическому лицу в совокупности составляют 
не менее 100 тыс. руб., а также имеются признаки банкротства. Правом 
на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника 
банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, уполномоченные 
органы. У конкурсного кредитора, а также у уполномоченного органа 
по денежным обязательствам право па обращение в арбитражный суд 
возникает по истечении тридцати дней с даты направления (предъяв
ления к исполнению) исполнительного документа в службу судебных 
приставов и ею копии должнику. Сам должник вправе подать в арби
тражный суд заявление в случае предвидения банкротства при наличии 
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоя
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нии будет исполнить денежные обязательства или обязанность по упла
те обязательных платежей в установленный срок.

К основным участникам дел о банкротстве относятся:
• должник;
• арбитражный! управляющий (временный управляющий, адми

нистративный управляющий, внешний управляющий или кон
курсный управляющий) — гражданин Российской Федерации, 
утверждаемый арбитражным судом для проведения процедур 
банкротства и осуществления иных установленных федеральным 
законом полномочий и являющийся членом одной из саморегулп- 
руемых организаций;

• конкурсные кредиторы, то есть кредиторы по денежным обяза
тельствам, за исключением уполномоченных органов и граждан, 
перед которыми должник несет ответственность за причинение 
вреда жизни или здоровью, морального вреда, имеет обязатель
ства по выплате вознаграждения по авторским договорам, а также 
учредителей (участников) должника по обязательствам, вытека
ющим из такого участия;

• уполномоченные органы;
• федеральные и региональные органы исполнительной власти 

субъектов РФ и органы местного самоуправления по месту на
хождения должника;

• лицо, предоставившее обеспечение для проведения процедуры 
финансового оздоровления.

Законодательство предусматривает при рассмотрении дел о бан
кротстве должника — коммерческой организации применение сле
дующих процедур банкротства: наблюдение, финансовое оздоров
ление, внешнее управление, конкурсное производство и мировое 
соглашение.

Наблюдение представляет собой процедуру банкротства, приме
няемую к должнику в целях обеспечения сохранности его имущества, 
проведения анализа финансового состояния должника, составления 
реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кре
диторов. Оно вводится по результатам рассмотрения арбитражным 
судом обоснованности требований кредиторов. При возбуждении дела 
о банкротстве на основании заявления должника наблюдение вводит
ся с даты принятия арбитражным судом заявления должника к произ
водству, за исключением случаев, если к должнику применяется иная 
процедура банкротства.
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Последствия введения процедуры наблюдения для организации- 
должника:

• требования кредиторов по денежным обязательствам и об упла
те обязательных платежей, срок исполнения по которым на
ступил на дату введения наблюдения, могут предъявляться к 
должнику только с соблюдением особого порядка предъявления 
требований;

• по ходатайству кредитора приостанавливается производство по 
делам, связанным с взысканием с должника денежных средств;

• приостанавливается исполнение исполнительных документов по 
имущественным взысканиям, в том числе снимаются аресты на 
имущество должника и иные ограничения в части распоряжения 
имуществом, за исключением взыскания задолженности по зара
ботной плате, выплате вознаграждения по авторским договорам, 
об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о 
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и о воз
мещении морального вреда;

• запрещаются удовлетворение требований учредителя (участни
ка) должника о выделе доли (пая) в имуществе коммерческой ор
ганизации в связи с выходом из состава его учредителей (участ
ников), выкуп организацией — должником размещенных акций 
или выплата действительной стоимости доли (пая);

• запрещается выплата дивидендов и иных платежей по эмиссион
ным ценным бумагам;

• не допускается прекращение денежных обязательств должника 
путем зачета встречного однородного требования.

Введение наблюдения не является основанием для отстранения от 
должности руководителя организации — должника и иных ее органов 
управления, продолжающих осуществлять свои полномочия.

Финансовое оздоровление вводится арбитражным судом на осно
вании решения собрания кредиторов. Одновременно с вынесением 
определения о введении финансового оздоровления арбитражный суд 
утверждает административного управляющего. Центральными доку
ментами процедуры финансового оздоровления коммерческой орга
низации являются план финансового оздоровления и график погаше
ния задолженности.

План финансового оздоровления, подготовленный учредителями 
(участниками) должника, собственником его имущества, утверждает
ся собранием кредиторов и должен предусматривать способы получе
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ния должником средств, необходимых для удовлетворения требований 
кредиторов в соответствии с графиком погашения задолженности.

График погашения задолженности подписывается лицом, уполно
моченным на это учредителями (участниками) должника, собствен
ником имущества должника, и с даты его утверждения арбитражным 
судом возникает одностороннее обязательство должника погасить за
долженность должника перед кредиторами в установленные графиком 
сроки. Графиком должно предусматриваться погашение всех требо
ваний кредиторов, включенных в реестр, не позднее чем за месяц до 
даты окончания срока финансового оздоровления, а также погашение 
требований кредиторов первой и второй очереди не позднее чем через 
шесть месяцев с даты введения финансового оздоровления.

Не позднее чем за месяц до истечения установленного срока фи
нансового оздоровления должник обязан представить администра
тивному управляющему отчет о результатах проведения финансового 
оздоровления. Административный управляющий рассматривает отчет 
должника о результатах финансового оздоровления и составляет за
ключение о выполнении плана финансового оздоровления, графика 
погашения задолженности и об удовлетворении требований кредито
ров, которое не позднее чем через десять дней с даты получения отчета 
должника направляется кредиторам, включенным в реестр требований 
кредиторов, и в арбитражный суд. В случае если требования кредито
ров, включенные в реестр требований кредиторов, не удовлетворены 
на дату рассмотрения отчета должника или указанный отчет не пред
ставлен административным управляющим, созывается собрание кре
диторов, которое полномочно принять одно из решений: об обращении 
с ходатайством в арбитражный суд о введении внешнего управления 
или о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства.

Внешнее управление представляет собой процедуру банкротства, 
применяемую к должнику в целях восстановления его платежеспособ
ности. По общему правилу оно вводится арбитражным судом иа осно
вании решения собрания кредиторов на срок не более чем восемнад
цать месяцев, который может быть продлен еще на шесть месяцев.

Последствия введения внешнего управления для организации:
• прекращаются полномочия руководителя должника, управление 

делами должника возлагается на внешнего управляющего;
• внешний управляющий вправе издать приказ об увольнении ру

ководителя должника или предложить ему перейти на другую 
работу;
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• прекращаются полномочия органов управления должника и соб
ственника имущества должника, полномочия руководителя долж
ника и иных органов управления должника переходят к внешнему 
управляющему;

• отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований 
кредиторов;

• аресты на имущество должника и иные ограничения должника 
в части распоряжения принадлежащим ему имуществом могут 
быть наложены исключительно в рамках процесса о банкрот
стве;

• вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по 
денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей.

Конкурсное производство представляет собой процедуру банкрот
ства, применяемую к должнику, признанному банкротом, в целях со
размерного удовлетворения требований кредиторов. Принятие арби
тражным судом решения о признании должника банкротом влечет за 
собой открытие конкурсного производства, которое вводится сроком 
на год и может быть продлено по ходатайству лица, участвующего 
в деле, не более чем на шесть месяцев.

Последствия введения конкурсного производства:
• срок исполнения возникших до открытия конкурсного производ

ства денежных обязательств и уплаты обязательных платежей 
должника считается наступившим;

• прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней), процентов 
и иных финансовых санкций по всем видам задолженности долж
ника;

• сведения о финансовом состоянии должника прекращают отно
ситься к сведениям, признанным конфиденциальными или со
ставляющим коммерческую тайну;

• прекращается исполнение по исполнительным документам;
• все требования кредиторов по денежным обязательствам, об упла

те обязательных платежей, иные имущественные требования, за 
исключением требований о признании права собственности, о 
взыскании морального вреда, об истребовании имущества из чу
жого незаконного владения, о признании недействительными ни
чтожных сделок и о применении последствий их недействитель
ности, а также текущие обязательства мшут быть предъявлены 
только в ходе конкурсного производства;
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• снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и 
иные ограничения распоряжения имуществом должника; нало
жение новых арестов на имущество должника и иных ограниче
ний не допускается.

С даты принятия арбитражным судом решения о признании должни
ка банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются 
пол номочия руководителя должника, иных органов управления долж
ника и собственника имущества должника. Руководитель должника, 
а также временный управляющий, административный управляющий, 
внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения кон
курсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и 
иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных 
ценностей конкурсному управляющему. Арбитражный суд утверждает 
конкурсного управляющего и размер его вознаграждения.

На любой стадии рассмотрения дела о банкротстве в целях прекра
щения производства по делу стороны могут заключить между собой 
мировое соглашение. Решение о заключении мирового соглашения со 
стороны конкурсных кредиторов и уполномоченных органов прини
мается собранием кредиторов, а со стороны должника — руководите
лем организации-должника, внешним или конкурсным управляющим. 
Мировое соглашение подлежит утверждению в арбитражном суде и 
вступает в силу с даты его утверждения. Утверждение мирового со
глашения арбитражным судом в ходе процедур банкротства является 
основанием для прекращения производства по делу о банкротстве.

Контрольные вопросы
1. Дайте определение понятию «предприниматель» и перечислите 

требования, предъявляемые к его деятельности российским зако
нодательством.

2. Расскажите о классификации хозяйствующих субъектов.
3. С какого возраста и в каком порядке физические лица могут при

обретать статус индивидуальных предпринимателей?
4. Что такое юридическое лицо и какие его основные признаки вам 

известны?
5. Что такое общая и специальная правосубъектность юридическо

го лица?
6. Какие вы знаете виды юридических лиц?
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7. В чем отличие филиала юридического лица от представительства?
8. Какими особенностями характеризуется организационно-правовая 

форма полного товарищества? Перечислите известные вам отли
чия в правовом положении полного товарищества и товарищества 
на вере.

9. Кто может выступать участниками ООО? Какие требования предъ
являет законодатель к количественному составу участников ООО?

10. Чем отличается характер ответственности участников в ООО и
одо?

11. Перечислите известные вам отличия ОАО от ЗАО.
12. В чем разница между дочерними и зависимыми обществами?
13. Какими особенностями характеризуется организационно-правовая 

форма производственных кооперативов?
14. Перечислите случаи, при которых допускается учреждение уни

тарных предприятий.
15. Перечислите известные вам организационно-правовые формы не

коммерческих организаций, осуществляющих предприниматель
скую деятельность.

16. Расскажите о порядке учреждения коммерческих организаций.
17. Какие формы реорганизации юридического лица вы знаете?
18. Расскажите о порядке ликвидации юридического лица.
19. Дайте определение понятию «несостоятельность (банкротство) 

коммерческой организации». Каким критериям должна удовлет
ворять организация для признания ее банкротом?

20. Какие процедуры финансового оздоровления коммерческой ор
ганизации вам известны?



Глава 3
Объекты прав и режим имущества 
предпринимателей

3.1. Понятие об имуществе и имущественных правах 
предпринимателей
Основным поводом возникновения и существования предприниматель
ских отношений является имущественный интерес. Имущество — необ
ходимая основа практически любой предпринимательской деятельно
сти, а его правовой режим выступает одним из центральных институтов 
гражданского (предпринимательского) права.

Термин «имущество» в гражданском праве толкуется неоднознач
но. Прежде всего, под имуществом понимается вещь пли совокуп
ность вещей (ст. 301 ГК РФ). В ином значении употребляется термин 
«имущество», когда под ним понимают как вещи, гак и имуществен
ные права (ст. 213, 217 ГК РФ). Известно и третье значение терми
на «имущество» — это совокупность наличных вещей, денег, ценных 
бумаг, имущественных прав и обязанностей лица (ч. 2 ст. 63 ГК РФ). 
В предпринимательском обороте имущество традиционно понимается 
достаточно широко, как совокупность наличных вещей, денег, ценных бу
маг, имущественных прав и обязанностей субъекта, с включением сюда 
также результатов интеллектуальной деятельности и информации.

В любом случае, но мнению В. Г. Белякова, содержание понятия 
«имущество» является более узким по сравнению с содержанием по
нятия «объекты гражданского права», так как не все объекты граждан
ского права могу быть в равной степени включены в коммерческий 
оборот [35. С. 112].

Объектами гражданского права являются предметы материально
го мира, действия и информация, на которые направлены права и обя
занности субъектов гражданского права.

Перечень объектов гражданского права приводится в ст. 128 ГК 
РФ и включает в себя:
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• вещи (в том числе деньги и ценные бумаги);
• работы и услуги;
• информацию;
• результаты интеллектуальной деятельности и исключительные 

права па них (интеллектуальную собственность);
• нематериальные блага (жизнь, здоровье, деловую репутацию 

и т. д.).
Вещи — это предметы материального внешнего мира, находящиеся 

в твердом, жидком, газообразном или ином физическом состоянии.
Их главным назначением является удовлетворение потребностей 

субъектов гражданских правоотношений. Вещи являются наиболее 
распространенными объектами гражданского права.

В гражданском праве существует следующая классификация вещей.
По признаку оборотоспособпости, то есть допустимости совершения 

с вещью сделок и иных действий в рамках гражданского оборота, вы
деляют:

• свободно обращающиеся вещи, которые могут свободно отчуж
даться и переходить от одного лица к другому в порядке уни
версального правопреемства (наследования, договоров дарения, 
купли-продажи т. д.);

• ограниченные в обороте вещи, для которых законом установлены 
определенные ограничения их обращения (например, оружие, 
наркотические и психотропные вещества, сильнодействующие 
яды, которые по соображениям безопасности приобретаются по 
специальному разрешению);

• изъятые из оборота вещи, отчуждение которых не допускается 
и которые, следовательно, не могут быть объектом гражданско- 
правовых сделок (имущество государственной казны, вооружен
ных сил, объекты оборонного назначения, отдельные виды воору
жений, ядерная энергия и т. д.).

По признаку делимости вещи подразделяются на:
• делимые вещи, которые поддаются делению в натуре на отдельные 

части без ущерба для их назначения (например, жилой дом при 
условии закрепления за каждым из собственников конкретного 
жилого помещения);

• неделимые вещи, которые в результате деления уже не могут слу
жить но первоначальному назначению (например, разобранный 
па запчасти автомобиль).
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По признаку движимости выделяют:
• недвижимые вещи, перемещение которых в пространстве без несо

размерного ущерба их назначению невозможно (земельные участ
ки, здания, сооружения, воздушные и морские суда, космические 
объекты, подлежащие государственной регистрации, и т. д.), а так
же используемые для осуществления предпринимательской дея
тельности имущественные комплексы (предприятия);

• движимые вещи, которые могут свободно перемещаться в про
странстве без несоразмерного ущерба их назначению.

Различие в правовом режиме движимых и недвижимых вещей заклю
чается в том, что совершение сделок с недвижимыми вещами и оформ
ление прав на них всегда требует государственной регистрации.

По признаку потребляемости вещи делятся на:
• потребляемые вешщ, однократный акт использования которых 

приводит к их уничтожению или существенному видоизменению 
(например, продукты питания, топливо, сырье, полуфабрикаты 
и т. д.);

• непотребляемые вещи, которые в процессе использования хотя и 
снашиваются, но сохраняют свое качество в течение продолжи
тельного периода времени (например, автотранспорт, производ
ственное оборудование и т. д.).

По признаку заменяемости вещи подразделяются на:
• вещи, определяемые индивидуальными признаками, которые не 

могут быть заменены, так как определяются присущими только 
им индивидуальными признаками (цвет, фасон, номер), выде
ляющими их из других подобных вещей; среди индивидуально
определенных вещей особо различают уникальные вещи, суще
ствующие в единственном экземпляре;

• вещи, определяемые родовыми признаками (числом, весом, мерой) 
и являющиеся заменимыми (например, тонна мазута, кубометр 
леса и т. д.).

По признаку связанности вещей выделяют: главные вещи и их при
надлежности — отделимые друг от друга разнородные вещи, общее 
хозяйственное назначение которых связывает их таким образом, что 
значимость каждой является неодинаковой: одна вещь является за
висимой от другой и не может существовать самостоятельно, а другая 
имеет самостоятельное значение (например, лыжи и лыжные палки, 
моторная лодка и подвесной мотор к ней). Юридическое значение та
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кого деления состоит в том, что принадлежность следует судьбе глав
ной вещи, если договором не установлено другое.

В зависимости от способа получения новых вещей различают:
• плоды — вещи, имеющие естественное природное происхождение 

и являющиеся результатом органического развития животных и 
растений (плоды фруктовых деревьев, приплод скота и птицы, 
молоко, яйца, шерсть);

• продукцию — имущество, полученное в результате обработки 
или переработки вещи или иного целенаправленного произво
дительного ее использования (изготовление товаров, строитель
ство и т. д.);

• доходы — денежные или иные поступления, которые приносит 
имущество, находясь в хозяйственном обороте (арендная плата, 
проценты по банковскому вкладу, вознаграждение за использо
вание изобретения и т. д.).

Согласно ст. 136 ГК РФ, плоды, продукция и доходы, полученные в 
результате использования имущества, принадлежат лицу, которое ис
пользует это имущество на законном основании.

Особыми объектами гражданского права, относящимися по своей 
материальной природе к вещам, являются деньги и ценные бумаги.

Главная особенность денег как объекта гражданских прав состоит 
в том, что они выполняют функции всеобщего эквивалента и использу
ются в качестве универсального средства платежа, го есть могут за
менить собой почти любой другой объект имущественных отношений, 
носящих возмездный характер. Деньги относятся к вещам, определен
ным родовыми признаками, однако в противоположность другим за
менимым вещам измеряются не количеством денежных купюр, а де
нежными единицами, которые в них содержатся.

Ценной бумагой, согласно ст. 142 ГК РФ, является документ, удо
стоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных 
реквизитов имущественные права, осуществление или передача кото
рых возможны только при его предъявлении.

Правовой статус ценных бумаг в настоящее время, помимо ст. 142- 
149 ГК РФ, определяется рядом специальных нормативных актов, в 
том числе Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22 апре
ля 1996 г. № 39-ФЗ (далее — Закон о рынке ценных бумаг), Федераль
ным законом «Об ипотечных пенных бумагах» от 11 ноября 2003 г. 
№ 152-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 
26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и др. Векселю как ценной бумаге, его ста
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тусу, порядку обращения векселей посвящен специальный документ — 
Положение о переводном и простом векселе 1937 г., введенное в дей
ствие Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 7 августа 1937 г. 
№ 104/1341 (согласно Федеральному закону «О переводном и про
стом векселе» от 11 марта 1997 г. Х° 48-ФЗ).

Ценная бумага должна обладать рядом свойств, отличающих ее от 
иных юридических документов.

Во-первых, любая ценная бумага должна быть составлена в строго 
определенной законом форме и иметь необходимые реквизиты. По 
общему правилу, ценные бумаги представляют собой составленные на 
специальных бланках письменные документы, имеющие ту или иную 
степень защиты от подделки. Наряду с этим могут применяться так на
зываемые бездокументарные ценные бумаги (например, акции ОАО, 
созданные в процессе приватизации). Как правило, на руках у владель
ца таких акций имеется лишь выписка из реестра акционеров или сви
детельство, подтверждающее права на ценные бумаги (акции).

Во-вторых, во всякой ценной бумаге должна быть точно определена 
та юридическая возможность, на осуществление которой имеет право 
законный владелец ценной бумаги.

В-третьих, важнейшей особенностью ценных бумаг является возмож
ность их передачи другим лицам. С передачей ценной бумаги к новому 
обладателю переходят в совокупности все удостоверяемые ею права.

В-четвертых, ценным бумагам присущ признак публичной достовер
ности. Его суть заключается в том, что законом ограничен круг тех осно
ваний, опираясь па которые должник вправе отказаться от исполнения 
лежащей на нем обязанности. В частности, оформленная по всем прави
лам ценная бумага не может быть оспорена должником со ссылкой на 
отсутствие основания возникновения обязательства либо на его недей
ствительность, допускаются лишь возражения по формальным основа
ниям.

В-пятых, признаком пенной бумаги является то, что осуществление 
выраженного в ней субъективного гражданского права возможно лишь 
при предъявлении ценной бумаги.

Действующее законодательство относит к ценным бумагам облига
ции, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, акции, 
коносаменты, приватизационные ценные бумаги (ст. 143 ГК РФ). Ука
занный перечень не является исчерпывающим.

Ценные бумаги классифицируются по различным основаниям.
По способу обозначения управомоченного лица они бывают именны

ми, ордерными и предъявительскими. Именные ценные бумаги выда
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ются на имя конкретного лица, которое может осуществить выражен
ное в ценной бумаге право (например, акции, чеки и т. д.). Ордерные 
ценные бумаги так же, как и именные, выписываются на определенное 
лицо, которое, однако, может осуществить соответствующее право не 
только самостоятельно, по и назначить своим распоряжением (орде
ром, приказом) другое управомоченное лицо (например, переводной 
вексель). В предъявительской цепной бумаге не указано конкретное 
лицо, которому следует произвести исполнение (государственные об
лигации, сберегательные книжки на предъявителя и т. д.).

По содержанию воплощенных в них прав ценные бумаги делятся 
на: денежные (чеки, векселя, депозитные и сберегательные сертифи
каты); товарные (целевые товарные облигации, жилищные сертифи
каты); ценные бумаги, дающие право на участие в управлении акцио
нерным обществом (обыкновенные акции).

Существенное значение для практики ведения бизнеса имеет деле
ние ценных бумаг на эмиссионные и иные. Центральное место в право
вом регулировании рынка ценных бумаг, прежде всего эмиссионных 
бумаг, занимает Закон о рынке ценных бумаг. Согласно ст. 2 указан
ного Закона, эмиссионная ценная бумага — это любая ценная бумага, в 
том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно 
следующими признаками:

• закрепляет совокупность имущественных и неимущественных 
прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осу
ществлению с соблюдением установленных федеральным зако
ном формы и порядка;

• размещается выпусками;
• имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одно

го выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной 
бумаги.

При этом под выпуском эмиссионных ценных бумаг понимается 
совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих 
одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номи
нальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости 
предусмотрено законодательством РФ. Выпуску эмиссионных цен
ных бумаг присваивается единый государственный регистрационный 
номер, который, как правило, распространяется на все ценные бумаги 
данного выпуска.

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг представляет 
собой совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ра
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нее размещенным ценным бумагам того же выпуска. Ценные бумаги 
дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях. Вы
пуск ценных бумаг осуществляется на основании решения эмитента — 
документа, содержащего данные, достаточные для установления объ
ема прав, закрепленных ценной бумагой. В качестве эмитента могут 
выступать юридические лица, органы исполнительной власти и орга
ны местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства 
перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закреплен
ных ими. В определенных случаях закон требует наряду с выпуском в 
обращение эмиссионной ценной бумаги выпуска эмитентом сертифи
ката — документа, удостоверяющего совокупность прав на указанное 
в сертификате количество ценных бумаг.

Установленная ст. 19 Закона о рынке ценных бумаг последователь
ность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг 
(эмиссия ценных бумаг) включает в себя следующие этапы:

• принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг;
• утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмис

сионных ценных бумаг;
• государственная регистрация выпуска (дополнительного выпу

ска) эмиссионных цепных бумаг;
• размещение эмиссионных ценных бумаг;
• государственная регистрация отчета об итогах выпуска (допол

нительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или представ
ление в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска.

В определенных случаях закон требует предоставления и утверждения 
специального документа — проспекта эмиссии ценных бумаг. Утверж
дение проспекта ценных бумаг необходимо при; проведении открытой 
подписки на акции; осуществлении закрытой подписки среди круга лиц, 
число которых превышает пятьсот; а также при публичном обращении 
эмиссионных ценных бумаг (ст. 19 и 27 Закона о рынке ценных бумаг).

Каждый вид ценных бумаг обладает своим правовым статусом. На
пример, акцией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее 
держателя (акционера) на получение части прибыли акционерного 
общества в виде дивиденда, на участие в управлении делами акцио
нерного общества и на часть имущества, оставшегося после его ликви
дации. В зависимости от способа определения управомоченного лица 
различают акции именные (основной вид, существующий в России) и 
на предъявителя. По объему предоставляемых акционерам прав акции 
делят на обыкновенные и привилегированные.
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Облигация представляет собой эмиссионную ценную бумагу, за
крепляющую право ее владельца на получение от эмитента облигации 
в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного 
имущественного эквивалента. Облигация может также предусматри
вать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента 
от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные пра
ва. Доходом по облигации выступают процент или дисконт.

Именной эмиссионной ценной бумагой, закрепляющей право вла
дельца на покупку в предусмотренный в ней срок или при наступле
нии указанных в ней обстоятельств определенного количества акций 
эмитента по фиксированной цене, является опцион эмитента.

Помимо вещей к объектам гражданских прав относятся работы 
и услуги.

Под работами понимаются действия, направленные на достижение 
материального результата, который может состоять в создании вещи, 
ее переработке, обработке или ином качественном изменении (например, 
ремонте). Результат работы заранее известен и определяется лицом, за
казавшим ее выполнение, а вот способ по общему правилу определяется 
самим исполнителем. Работы имеют конкретно-вещественный резуль
тат и отделимы от самой деятельности.

Услуга в отличие о работы представляет собой действия или дея
тельность, осуществляемые по заказу, которые не имеют материаль
ного результата (например, деятельность перевозчика, хранителя, 
комиссионера и т. гг). При этом некоторые услуги могут иметь мате
риальный результат, который, однако, не приобретает овеществлен
ной формы (например, излечение больного как результат медицин
ских услуг). В любом случае, услуги представляют собой действия, 
неотделимые от самой деятельности и потребляемые в процессе этой 
деятельности.

Особое место занимает информация, которая как объект граждан
ских нрав характеризуется следующими признаками. Прежде всего, 
информация — объект нематериальный, не сводится к тем физическим 
объектам, которые выступают ее носителями. Информация, кроме то
го, благо непотребляемое, может быть подвергнута лишь моральному, 
но не физическому старению. Важнейшей особенностью информации 
является возможность се практически неограниченного тиражирова
ния. Наконец, закон не закрепляет за кем-либо монополии на облада
ние и использование информации, за исключением той, которая яв
ляется одновременно объектом интеллектуальной собственности или 
подпадает под понятие коммерческой или служебной тайны.
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Правовое регулирование информации, составляющей коммерче
скую тайну, в настоящее время осуществляется Федеральным законом 
«О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ. В сг. 3 этого 
Федерального закона коммерческая тайна определена законодателем 
как режим конфиденциальной информации, позволяющий ее облада
телю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить 
доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на 
рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. 
Объект коммерческой тайны может совпадать с объектом служебной 
тайны, которую составляют конфиденциальные сведения, в том числе 
составляющие коммерческую тайну, полученные специально уполно
моченными органами или их сотрудниками в связи с исполнением ими 
своим должностных обязанностей (например, банковская тайна, нало
говая тайна, врачебная тайна).

Признание той или иной информации конфиденциальной является 
прерогативой правообладателя. При этом законами или иными норма
тивными актами могут устанавливаться исключения из данного перечня. 
Так, в соответствии со ст. 5 Федерального закона «О коммерческой тай
не» к коммерческой тайне не могут быть отнесены: сведения, содержащи
еся в учредительных документах юридических лип, а также документах, 
дающих право на осуществление предпринимательской деятельности; 
сведенггя о загрязнении предприятием окружающей среды, о состоянии 
противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и ра
диационной обстановке: сведенггя о численности гг составе работников 
предприятия, о системе оплаты труда гг др.

Информация, составляющая служебггую или коммерческую тайну, 
защищается способами, предусмотренными ГК РФ и другими закона
ми. Лица, незаконными методами получившие информацию, состав
ляющую служебггую или коммерческую тайну, обязаны возместить 
причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работни
ков, разгласивших служебную или коммерческую тайну вопреки тру
довому договору, на контрагентов, сделавших это вопреки условиям 
гражданско-правового договора.

Большая группа гражданских правоотношений возникает в связи с 
созданием и использованием результатов интеллектуальной деятельно
сти. Результаты интеллектуальной деятельности, в отличие от вещей, 
представляют собой нематериальные объекты — новые идеи, образы, 
понятия. Объектами гражданских прав они становятся лишь тогда, ког
да облекаются в какую-либо объективную форму, обеспечивающую их 
воспрггятгге другими людьми. Материальный носитель творческого ре
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зультата выступает в качестве вещи и может передаваться в собствен
ность другим лицам, может быть уничтожен и т. д. Но сам результат 
творческой деятельности, будучи нематериальным объектом, сохраня
ется за его создателем. Указанные продукты творческой деятельности 
являются объектами так называемой интеллектуальной собственности.

Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав 
определяется А. П. Сергеевым как совокупность исключительных прав 
личного и имущественного характера на результаты интеллектуаль
ной и в первую очередь творческой деятельности, а также на некото
рые иные приравненные к ним объекты, перечень которгях установлен 
законодателем [61. С. 19].

Среди объектов интеллектуальной собственности на первое место 
по своему практическому значению выходят объекты промышленной 
собственности', права на товарный знак, фирменное наименование, 
изобретения и полезные модели, секреты производства и селекци
онные достижения. Полный перечень охраняемых в РФ результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, состоя
щий из шестнадцати объектов, содержится в принятой в России 18 де
кабря 2006 г. части четвертой ГК РФ.

Согласно ст. 1225 ГК РФ, в этот перечень входят:
• произведения науки, литературы и искусства;
• программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ);
• базы данных;
• исполнения;
• фонограммы;
• сообщение в эфир или но кабелю радио- или телепередач (веща

ние организаций эфирного или кабельного вещания);
• изобретения;
• полезные модели;
• промышленные образцы;
• селекционные достижения;
• топологии интегральных микросхем
• секреты производства (ноу-хау);
• фирменные наименования;
• товарные знаки и знаки обслуживания;
• наименования мест происхождения товаров;
• коммерческие обозначения.
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Дадим краткую характеристику основных объектов интеллектуальной 
собственности, активно используемых в предпринимательском оборо
те. В качестве изобретения, согласно сг. 1350 ГК РФ, охраняется тех
ническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частно
сти, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток 
растений или животных) или способу (процессу осуществления дей
ствий над материальным объектом с помощью материальных средств). 
Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является но
вым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Не являются изобретениями: открытия; научные теории и математи
ческие методы; решения, касающиеся только внешнею вида изделий и 
направленные на удовлетворение эстетических потребностей; правила 
и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; про
граммы для ЭВМ; решения, заключающиеся только в представлении 
информации. Не предоставляется правовая охрана в качестве изобрете
ния: сортам растений, породам животных и биологическим способам их 
получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, 
полученных такими способами; топологиям интегральных микросхем.

В качестве полезной модели, согласно ст. 1351 ГК РФ. охраняет ся тех
ническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предо
ставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно 
применимой. Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной 
модели решениям, касающимся только внешнего вида изделий и на
правленным на удовлетворение эстетических потребностей, а также то
пологиям интегральных микросхем.

Согласно сг. 1352 ГК РФ, в качестве промышленного образца охра
няется художественно-конструкторское решение изделия промыш
ленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его 
внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая 
охрана, если по своим существенным признакам он является новым и 
оригинальным. К существенным признакам промышленного образца 
относятся признаки, определяющие эстетические или эргономические 
особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигура
ция, орнамент и сочетание цветов. Не предост авляется правовая охра
на в качестве промышленного образца: решениям, обусловленным ис
ключительно технической функцией изделия; обьектам архитектуры 
(кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехниче
ским и другим стационарным сооружениям; обьектам неустойчивой 
формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ.
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Исключительное право на изобретение, полезную модель или про
мышленный образец признается и охраняется при условии государ
ственной регистрации соответствующего изобретения, полезной моде
ли или промышленного образца, на основании которой выдается патент 
на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Патент 
удостоверяет приоритет изобретения (полезной модели или промыш
ленного образца), а также авторство и исключительное право на них.

Одним из наиболее значимых для бизнеса объектов интеллектуаль
ной собственности является товар}1ый знак, под которым, согласно 
ст. 1477 ГК РФ, понимается обозначение, служащее для индивидуали
зации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимате
лей, исключительное право на которое удостоверяется свидетельством 
на товарный знак. Правила ГК РФ о товарных знаках применяются и к 
знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивиду
ализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными 
предпринимателями работ или оказываемых ими услуг. Обладателем 
исключительного права на товарный знак может быть юридическое ли
цо пли индивидуальный предприниматель. В качестве товарных знаков 
могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и 
другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть за
регистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Законом предусмотрена государственная регистрация товарного зна
ка, которая осуществляется федеральным органом исполнительной вла
сти по интеллектуальной собственности путем внесения товарного знака, 
сведений о правообладателе и приоритете товарного знака, перечня то
варов, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, 
и иных сведений в Государственный реестр товарных знаков и знаков 
обслуживания РФ. На зарегистрированный товарный знак выдается сви
детельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключи
тельное право на него в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии со ст. 1465 Г'К РФ секретом производства (ноу-хау) 
признаются сведения любого характера (производственные, техниче
ские, экономические, организационные и др.), в том числе о резуль
татах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, 
а также сведения о способах осуществления профессиональной дея
тельности, которые имеют действительную или потенциальную ком
мерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к кото
рым у третьих лиц пет свободного доступа на законном основании и в 
отношении которых обладателем таких сведений введен режим ком
мерческой тайны.
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Обладателю секрета производства принадлежит исключительное 
право использования его в соответствии с установленными ГК РФ 
требованиями любым не противоречащим закону способом, в том 
числе при изготовлении изделий и реализации экономических и ор
ганизационных решении. Обладатель секрета производства может 
распоряжаться указанным исключительным правом. Лицо, ставшее 
добросовестно и независимо от других обладателей секрета произ
водства обладателем сведений, составляющих содержание охраняе
мого секрета производства, приобретает самостоятельное исключи
тельное право па этот секрет производства.

Исключительное право на секрет производства действует до тех 
пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих 
его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответству
ющих сведений исключительное право на секрет производства прекра
щается у всех правообладателей!.

Особую группу объектов составляют так называемые нематериаль
ные блага, под которыми понимаются неотчуждаемые, не имеющие эко
номического содержания и неотделимые от личности их носителей блага 
и свободы, признанные и охраняемые действующим законодательством. 
К числу таких прав относятся жизнь, здоровье, достоинство личности, 
личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, не
прикосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и некото
рые другие (ст. 150 ГК РФ).

3.2. Вещные права предпринимателей
Общегражданское понимание имущественных прав предполагает их 
деление на права вещные и права обязательственные.

К вещным правам относят такие субъективные права, объектами 
которых выступают вещи, а к обязательственным — предъявление 
к контрагенту требований о совершении им определенных действий.

Для осуществления вещных прав субъекту — носителю таких прав в 
целом ряде случаев не требуется вступать в договорные и иные обяза
тельственные правоотношения с другими лицами. Например, собствен
ник для осуществления таких своих полномочий, как право пользования 
пли владения имуществом, не всегда нуждается в заключении договоров 
с кем бы то ни было. Однако зачастую названные правомочия, а также 
право распоряжения требуют вступления в обязательственные право
отношения, поэтому можно говорить о тесной взаимосвязи обоих видов 
имущественных отношений. Реализация субъектом таких вещных нрав,
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как право залога, аренды, ипотеки, требует заключения договора, кото
рый выступает в качестве основания возникновения соответствующего 
вещного права.

Для всех вещных прав характерны такие свойства, как право сле
дования и право преимущества. Право следования означает, что вещ
ное право следует за вещью при переходе ее к новому владельцу. На
пример, продажа недвижимого имущества (складского помещения) 
собственником-арендодателем не прекращает арендных отношений, 
вещные права арендатора на переданные ему в аренду помещения со
храняются. Право преимущества базируется на известном гражданско- 
правовом принципе о более сильной правовой защите вещных прав по 
сравнению с правами обязательственными. Суть данного права состо
ит в том, что вещные права обладают приоритетом по отношению к 
правам обязательственным. Так, при конкуренции двух исков в отно
шении одного и того же имущества, если один иск основан на вещном 
праве, а другой на праве обязательственном, первенство принадлежит 
вещно-правовому иску. Например, если на проданную вещь заявляют 
требования собственник вещи и приобретатель веши, то приоритет бу
дет у собственника — обладателя вещного права.

Поскольку вещные права являются более значимыми по сравнению 
с правами обязательственными, то в юриспруденции достаточно дав
но был разрешен вопрос о том, чем подтверждается наличие вещных 
прав на тот или иной объект у конкретного субъекта. В качестве обще
го понятия применяется такая правовая конструкция, как титульный 
(законный) владелец — субъект (физическое или юридическое лицо), 
обладающий вещью (имуществом) на законных основаниях. «Титул 
владельца» — понятие абстрактное, он может только подтверждаться 
какими-либо документами (договором купли-продажи, свидетель
ством о собственности, выпиской из баланса п т. д.) или юридическими 
фактами (например, регистрацией). При этом регистрация прав или 
выдача соответствующих документов является лишь подтверждением 
«титулыюсти» владельца, но не самим титулом. Главное, практическое 
значение понятия «титул владельца» состоит в том, что любой титуль
ный владелец законом априори считается единственным законным 
владельцем имущества, в полном объеме реализующим свои полномо
чия по отношению к вещи (в пределах конкретного вещного права) и 
защищенным законом в силу наличия титула от любых третьих лиц, 
претендующих на данное имущество.

Статья 216 ГК РФ содержит перечень вещных прав, включающий 
в себя: право собственности; право хозяйственного ведения; право
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оперативного управления; право пожизненного наследуемого владения 
земельным участком; право постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком; сервитуты. Формулировка ст. 216 ГК РФ — «вещ
ными правами наряду с правом собственности, в частности, являют
ся...» — не позволяет считать приведенный в ней перечень вещных прав 
исчерпывающим. Нормы ст. 131 и 132 ГК РФ добавляют к перечню 
вещных прав также ипотеку, то есть залог недвижимости, а также залог 
и аренду. Кроме того, этот список можно дополнить и другими вещны
ми правами, предусмотренными специальными нормативными актами, 
в основном посвященными природным объектам. В то же время необхо
димо подчеркнуть, что круг вещных прав небезграничен, — хотя он и ши
ре перечня, установленного ГК РФ, но все же имеет определенные зако
нодательством границы. Это означает, что субъекты права (в том числе и 
предприниматели) не вправе сами, по своему усмотрению «изобретать» 
некие вещные права, не предусмотренные правовой системой РФ.

Собственность и право собственности представляют собой различ
ные общественные категории.

Собственность — это отношения между людьми по поводу присвоения 
материальных благ. Содержанием отношений собственности является 
принадлежность имущества определенным лицам, которые имеют пра
во использовать это имущество по своему усмотрению.

Для закрепления существующих в обществе отношений собствен
ности и развития их в интересах господствующего слоя используется 
такая юридическая конструкция, как право собственности — сово
купность установленных государством правовых норм, закрепляющих, 
регулирующих и охраняющих имущество конкретных лиц. Право соб
ственности в субъективном смысле определяет меру возможного пове
дения управомоченного лица — собственника. Согласно ст. 209 ГК РФ, 
собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 
принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие 
закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые 
законом интересы других лиц.

Содержание права собственности раскрывается в п. 1 ст. 209 ГК
РФ с помощью традиционной для российского гражданского права 
«триады» правомочий: право владения, право пользования и право 
распоряжения.

Право владения — основанная на законе возможность иметь у себя 
данное имущество и фактически обладат ь им.

Право пользования — основанная на законе возможность эксплуата
ции и хозяйственного использования имущества путем извлечения из
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него полезных свойств. Право пользования непосредственно связано 
с правом владения, поскольку пользоваться имуществом можно лишь 
владея им.

Право распоряжения — возможность определения юридической 
судьбы имущества путем изменения его принадлежности или состоя
ния (например, передача по договору или уничтожение). Право рас
поряжения отличает собственника от иных владельцев имущества, 
поскольку права владения и пользования имуществом могут принад
лежать не только его собственнику.

Право собственности не заключается в наличии у собственника всех 
перечисленных выше трех правомочий. Главная отличительная черта 
права собственности заключается в том, что собственник имеет право 
устранять других лиц от господства над принадлежащим ему имуще
ством, то есть действует согласно ст. 209 ГК РФ по своему усмотре
нию. Все остальные лица, которые владеют, пользуются и даже рас
поряжаются имущест вом, принадлежащим им на том или ином праве, 
осуществляют своп полномочия, руководствуясь не только законом, 
но н указаниями собственника.

Право собственности не только предоставляет собственнику абсо
лютные права, но и налагает на него определенные обязанности. В со
ответствии со ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания при
надлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или 
договором, то есть на нем лежит обязанность несения расходов по со
держанию, ремонту и охране имущества, уплате с него налогов, а также 
риск гибели или уничтожения имущества.

Субъектами права собственности, согласно ст. 212 ГК РФ, явля
ются:

• Российская Федерация и субъекты Российской Федерации в от
ношении государственной собственности;

• муниципальные образования в отношении муниципальной соб
ственности;

• граждане и юридические лица в отношении частной собственности.
Законодательство РФ основывается на признании равенства всех

собственников и равной защиты их прав.
Объектом права собственности является определенное имущество, 

понятие которого толкуется законодателем ограничительно, в связи 
с чем объектом права собственности могут являться только вещи.

Пункт 2 ст. 8 Конституции РФ, а также ст. 212--218 ГК РФ выде
ляют три основные формы собственности: частную, государственную
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и муниципальную. Вместе с тем перечень форм собственности, уста
новленный Конституцией РФ и ГК РФ, не является исчерпывающим, 
поскольку сопровождается оговоркой о признании в РФ и иных форм 
собственности, например собственность профессиональных союзов.

Принадлежность имущества гражданам и юридическим лицам озна
чает нахождение этого имущества в частной собственности.

Субъектами частной собственности выступают отдельные граждане 
(физические лица), их простая совокупность (супруги, семья), а также 
юридические лица. В собственности граждан и юридических лиц мо
жет находиться любое имущество, за исключением отдельных видов, 
которые в соответствии с законом не могут принадлежать гражданам 
или юридическим лицам. Количество и стоимость имущества, находя
щегося в собственности граждан и юридических лиц, могут быть огра
ничены только на основании закона.

В соответствии со ст. 214 ГК РФ государственной собственно
стью в Российской Федерации является имущество, принадлежащее 
на праве собственности Российской Федерации (федеральная соб
ственность), а также субъектам Российской Федерации (собствен
ность субъектов РФ). Разделение собственности между Российской 
Федерацией и ее субъектами закреплено в Постановлении Верховно
го Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 3020-1.

Права собственника от имени Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации осуществляют органы государственной власти 
в рамках их компетенции. Так, права собственника в отношении феде
рального имущества в настоящее время осуществляют Правительство 
РФ и уполномоченный им орган — Федеральное агентство по управ
лению федеральным имуществом.

Круг объектов государственной собственности не ограничен, по
скольку в собственности государства может находиться любое иму
щество. При этом некоторые виды имущества являются объектом ис
ключительно государственной собственности и могут принадлежать 
только Российской Федерации (например, имущество Вооруженных 
сил РФ может находиться исключительно в федеральной собствен
ности).

Имущество, находящееся в государственной собственности, закре
пляется за государственными предприятиями и учреждениями во вла
дение, пользование и распоряжение. При этом государственные пред
приятия и учреждения приобретают на переданную им государственную 
собственность право хозяйственного ведения или право оперативного 
управления и самостоятельно используют переданное им имущество
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в рамках предоставленных им вещных прав. Имущество, поступившее в 
государственную собственность и не закрепленное за государственны
ми предприятиями и учреждениями, составляет государственную каз
ну РФ либо казну субъекта РФ.

Специфика государственной собственности, таким образом, состоит 
в следующем:

• в собственности государства может находиться любое имущество, 
в том числе и изъятое из оборота;

• некоторые способы возникновения права собственности прису
щи только государственной собственности (например, взимание 
налогов);

• только государству предоставлено право осуществлять принуди
тельное изъятие имущества у других собственников;

• государство само устанавливает правила использования иму
щества.

Согласно п. 1 ст. 215 ГК РФ, муниципальной собственностью яв
ляется имущество, принадлежащее на праве собственности город
ским и сельским поселениям, а также другим муниципальным обра
зованиям. Правовая конструкция муниципальной собственности в 
некотором роде копирует государственную собственность, хотя и не 
тождественна ей.

В соответствии с п. 2 ст. 125 ГК РФ от имени муниципальных об
разований права собственника осуществляют органы местного само
управления, рамки, компетенции которых устанавливаются норматив
ными актами, определяющими статус этих органов.

К объектам муниципальной собственности относится значительно 
меньше объектов, чем к государственной собственности. Перечень объ
ектов муниципальной собственности утвержден Приложением № 3 к 
Постановлению Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 3020-1 
и включает в себя жилой фонд, объекты инженерной инфраструкту
ры, производственного назначения, а также учреждения образования, 
здравоохранения и культуры.

Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закре
пляется за муниципальными предприятиями и учреждениями, которые 
осуществляют владение, пользование и распоряжение имуществом в 
рамках переданных им вещных прав. Средства местного бюджета и 
иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальны
ми предприятиями и учреждениями, составляют муниципагьную каз
ну соо тветствующего муниципального образования.
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Основаниями приобретения или прекращения права собственно
сти называются юридические факты, с которыми закон связывает воз
никновение или прекращение права собственности.

Основания приобретения права собственности представлены 
в табл. 3.1.

Таблица 3 .1 . Основания приобретения права собственности

Основания Первоначальные /  
производны е

О бщ ие (общ еграж данские)

Изготовление вещи для себя (ст. 218 ГК РФ), в том числе 
переработка материалов, в случае когда стоимость перера
ботки существенно превышает стоимость самих материалов 
(ст. 220 ГК РФ)

первоначальное

Приобретение права собственности па результаты хозяй
ственного использования имущества (плоды, продукцию, 
доходы) (ст. 136 ГК РФ)

первоначальное

Приобретение права собственности па общедоступные для 
сбора вещи (ст. 221 ГК РФ), бесхозяйные вещи (ст. 225 ГК 
РФ), вещи, от которых собственник отказался (ст. 226 ГК 
РФ), находка веши (ст. 227 ГК РФ), клад (ст. 233 ГК РФ)

первоначальное

Приобретение права собственности в силу приобретатель
ской давности (ст. 234 ГК Р Ф ), когда гражданин пли юри
дическое лицо, не являющиеся собственниками имущества, 
но добросовестно, открыто и непрерывно владеющие им как 
собственным в течение пятнадцати лег (для недвижимого 
имущества) иди пяти дет (для иного имущества), приобрета
ют на пего право собственности

первоначальное

Договоры купли-продажи, поставки, мены, дарения, подряда, 
учредительный договор о создании юридического липа, иные 
сделки об отчуждении имущества

производное

Правопреемство в результате реорганизации юридической) 
липа (ст. 57-58 ГК РФ )

производное

Наследование (часть третья ГК РФ) производное
Специфические

Конфискация (ст. 243 ГК РФ ) производное
Реквизиция (ст. 242 ГК РФ) производное
Национализация производное
Взимание налогов производное

Основания приобретения права собственности подразделяются на 
общие (общегражданские), которые присущи все.м собственникам, и спе
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цифические, характерные только для государственной (муниципальной) 
собственности. В зависимости от того, основано ли возникающее право 
собственности на праве собственности предыдущего собственника, раз
граничиваются также первоначачьные и производные способы возник
новения права собственности. К первоначальным способам относятся 
случаи, когда право собственности возникает впервые либо самостоя
тельно, независимо от прав на это имущество других собственников. 
Производными являются способы, при которых право собственности у 
приобретателя основывается на нраве собственности предыдущего соб
ственника. При этом существуют и такие способы возникновения права 
собственности, которые в одних случаях выступают как первоначаль
ные, а в других как производные (например, приобретение права соб
ственности на доходы, продукцию, плоды).

Важное правовое значение имеет определение момента возникно
вения права собственности у приобретателя, поскольку именно с этого 
момента новый собственник по общему правилу имеет право извлекать 
блага из этого имущества и нести бремя его содержания.

В соответствии со ст. 223 ГК РФ право собственности у приобрета
теля вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не 
предусмотрено законом или договором.

В тех случаях, когда закон предусматривает обязательную государ
ственную регистрацию прав на имущество, право собственности воз
никает у приобретателя с момента такой регистрации (п. 2 ст. 223 ГК 
РФ ) независимо от фактической передачи вещи. В основном эти нор
мы распространяются на совершение сделок с недвижимостью. При 
этом следует отличать регистрацию прав на имущество от регистрации 
самого имущества. Например, в соответствии с Законом РФ «Об ору
жии» от 20 мая 1993 г. № 4992-1 лицо в течение определенного време
ни после приобретения оружия обязано зарегистрировать его в орга
нах внутренних дел. Однако собственником оружия лицо становится 
с момента его получения, а не с момента регистрации. Собственником 
же недвижимого имущества (например, квартиры) покупатель стано
вится лишь с момента регистрации договора купли-продажи жилья в 
установленном законом порядке (регистрации права), а не с момента 
фактического перехода имущества.

Основания прекращения права собственности перечисляются в п. 1 
ст. 235 ГК РФ и включают в себя:

• отчуждение у собственника имущества другим лицом на основа
нии договоров купли-продажи, поставки, мены и иных догово
ров;
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• отказ собственника от права собственности на принадлежащее ему 
имущество;

• гибель или уничтожение имущества, в том числе его потребление;
• прекращение существования собственника имущества (смерть 

гражданина, ликвидация или реорганизация юридического лица);
• принудительное изъятие (выкуп) имущества у собственника.
При этом, согласно и. 2 ст. 235 ГК РФ, принудительное изъятие иму

щества у  собственника допускается только в случаях:
• обращения взыскания на имущество по обязательствам;
• отчуждения имущества, которое в силу закона не может принад

лежать данному лицу;
• отчуждения недвижимого имущества в связи с изъятием земель

ного участка;
• выкупа бесхозяйственно содержимых культурных ценностей;
• выкупа домашних животных при ненадлежащем обращении с ни

ми;
• реквизиции;
• конфискации;
• национализации;
• иных случаях, предусмотренных законом.
Имущество может принадлежать лицу не только на праве собствен

ности (то есть абсолютном вещном праве), но и на основании ограни
ченных вещных прав. Лицо, имеющее ограниченное вещное право на 
имущество, использует его не только в соответствии с законом, но и 
указаниями собственника, поэтому его вещное право в отличие от пра
ва собственности ограничено, так как имущество, составляющее объ
ект такого вещного права, принадлежит на праве собственности дру
гому лицу.

Особенности ограниченных вещных прав заключаются в следую
щем:

• предоставляют законную возможность лицу владеть, пользовать
ся и распоряжаться чужим имуществом;

• носят производный и зависимый по отношению к праву собствен
ности характер;

• их содержание ограничено по сравнению с правом собственности;
• защищаются теми же средствами и способами, что и право соб

ственности, в том числе и против самого собственника;
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• переход права собственности на имущество к другому лицу не яв
ляется основанием для прекращения иных вещных прав на это 
имущество.

Согласно п. 1 с г. 216 ГК РФ. к числу важнейших ограниченных вещ
ных прав относятся:

• право хозяйственного ведения имуществом (ст. 291 ГК РФ);
• право оперативного управления имуществом (ст. 296 ГК РФ);
• право пожизненного наследуемого владения земельным участ

ком (ст. 265 ГК РФ);
• право постоянного (бессрочного) пользования земельным участ

ком (ст. 268 ГК РФ);
• сервитуты (ст. 274, 277 ГК РФ).
Приведенный в ст. 216 ГК РФ перечень ограниченных вещных прав 

не является исчерпывающим. Среди названных в ней вещных прав от
сутствуют так называемые придаточные вещные права, служащие обе
спечением к правам кредитора в обязательственном правоотношении 
(например, ипотека) [57. С. 228J.

Право хозяйственного ведения, согласно ст. 294 ГК РФ, -- это при
надлежащее государственным и муниципальным унитарным предпри
ятиям, а также профсоюзным организациям и их объединениям право 
владения, пользования и распоряжения государственным (мунищпаль- 
ным) имуществом в пределах, определяемых ГК РФ. Закрепление госу
дарственного или муниципального имущества на праве хозяйственного 
ведения за юридическими липами призвано обеспечить его эффектив
ное введение в предпринимательский оборот.

Государство (муниципальное образование) как собственник иму
щества, находящегося в хозяйственном ведении государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, имеет следующие права: 
решает вопросы создания предприятия, определяет предмет и цели его 
деятельности, принимает решение о его реорганизации и ликвидации, 
осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранно
стью принадлежащего предприятию имущества, получает часть при
были от хозяйственной деятельности предприятия.

Права государственных (муниципальных) унитарных предприя
тий по распоряжению недвижимым имуществом, закрепленным за 
нами на праве хозяйственного ведения, ограничены. Согласно п. 2 

г. 295 ГК РФ, унитарное предприятие не вправе продавать принад
лежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имуще
ство, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада
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в уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным 
способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственни
ка. Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, оно рас
поряжается самостоятельно, за исключением случаев, установлен
ных законом или иными правовыми актами.

Право оперативного управления имуществом, согласно ст. 296 ГК 
РФ, принадлежит казенным предприятиям и учреждениям. Основы 
правового режима имущества, передаваемого казенным предприятиям 
на праве оперативного управления, установлены ГК РФ, а также по
становлениями Правительства РФ «Об утверждении Типового устава 
казенного завода (казенной фабрики, казенного хозяйства), создан
ного на базе ликвидированного федерального государственного пред
приятия» и «О порядке планирования и финансирования деятельно
сти казенных заводов (казенных фабрик, казенных хозяйств)».

Права казенных предприятий и учреждений ограничены законо
дателем еще в большей степени, чем права унитарных предприятий. 
Так, в силу ст. 297 ГК РФ, казенное предприятие вправе распоряжать
ся имуществом, как движимым, так и недвижимым, лишь с согласия 
собственника. Самостоятельно предприятие вправе реализовать толь
ко производимую им готовую продукцию, если иное не установлено 
законом пли иными правовыми актами. Учреждение, в соответствии 
со ст. 298 ГК РФ, также не вправе отчуждать или иным способом рас
поряжаться закрепленным за ним имуществом, а также имуществом, 
приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете.

Собственником определен и порядок использования прибыли казен
ного предприятия. За счет прибыли от реализации продукции (работ, 
услуг), произведенной в соответствии с планом-заказом и в результате 
разрешенной ему самостоятельной хозяйственной деятельности, соз
даются фонды предприятия. Свободный остаток прибыли подлежит 
изъятию в доход федерального бюджета.

Собственник имущества, закрепленного за казенным предприя
тием или учреждением, вправе изъять излишнее, неиспользуемое 
либо используемое не по назначению имущество н распорядиться 
им по своему усмотрению. Важной особенностью правового поло
жения казенных предприятий является предусмотренная ГК РФ 
обязанность РФ как собственника нести субсидиарную ответствен
ность по обязательствам предприятия в случае недостаточности его 
имущества.

Право пожизненного наследуемого владения и право постоянно
го (бессрочного) пользования земельным участком регулируются
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в настоящее время Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001 г. 
№ 137-ФЗ (ЗК РФ), а также гл. 17 ГК РФ.

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком, 
находящимся в государственной или муниципальной собственности, 
приобретается гражданами по основаниям и в порядке, предусмотрен
ным земельным законодательством. После введения в действие ЗК 
РФ (с 1 марта 2002 г.) предоставление гражданам земельных участков 
на праве пожизненного наследуемого владения не допускается. Граж
данин, обладающий правом пожизненного наследуемого владения, со
гласно ст. 266 и 267 ГК РФ, вправе владеть и пользоваться земельным 
участком; передавать права владения и пользования по наследству; 
возводить на земельном участке здания, сооружения, создавать другое 
недвижимое имущество, приобретая на пего право собственности, ес
ли из условий пользования земельным участком, установленных зако
ном, не вытекает иное; передавать земельный участок другим лицам в 
аренду или в безвозмездное срочное пользование. В соответствии с п. 3 
ст. 21 ЗК РФ гражданин, имеющий земельный участок в пожизненном 
наследуемом владении, вправе приобрести его в собственность.

Право постоянного (бессрочного) пользования земелытсч участком, 
находящимся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставляется государственным и муниципальным учреждениям, 
федеральным казенным предприятиям, а также органам государствен
ной власти и органам местного самоуправления на основании решения 
уполномоченного государственного или муниципального органа власти. 
Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 
согласно ст. 271 ГК РФ, приобретает также собственник здания, соору
жения и иного недвижимого имущества, находящегося на земельном 
участке, принадлежащем другому лицу. При этом в соответствии с п. 2 
ст. 20 ЗК РФ гражданам земельные участки в постоянное (бессрочное) 
пользование не предоставляются. Возникшее до введение в действие ЗК 
РФ у граждан право постоянного (бессрочного) пользования земельны
ми участками сохраняется.

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участ
ком предоставляет его обладателю более узкий набор правомочий, чем 
право пожизненного наследуемого владения. В соответствии со ст. 269 
ГК РФ лицо, которому земельный участок предоставлен в постоянное 
(бессрочное) пользование, вправе: осуществлять владение и пользо
вание этим участком в пределах, установленных законом и актом о 
предоставлении участка в пользование; самостоятельно использовать 
земельный участок в целях, для которых он предоставлен; возводить
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в целях использования участка здания, сооружения и другое недвижи
мое имущество, приобретая на него право собственности; передавать 
земельный участок в аренду или безвозмездное срочное пользование 
с согласия собственника участка. Граждане, обладающие земельными 
участками на праве постоянного (бессрочного) пользования, имеют 
право приобретать их в собственность.

Сервитуты как вид вещного права предоставляют их правооб
ладателям возможность ограниченного вещного пользования чужым 
недвижимым имуществом. В соответствии со ст. 274 ГК РФ собствен
ник недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимо
сти) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, 
а в необходимых случаях и собственника другого земельного участка, 
предоставления ему права ограниченного пользования этими участка
ми (сервитута). Установление сервитута допускается лишь тогда, когда 
удовлетворение законных потребностей лица не может быть достигну
то иначе как путем использования чужого имущества помимо воли его 
собственника (например, для обеспечения прохода и проезда через со
седний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электро
передач, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и т. д.).

Для установления сервитута лицо, его требующее, и собственник 
участка заключают соглашение, подлежащее регистрации в порядке, 
установленном для регистрации прав на недвижимое имущество. 
Собственник участка, обремененного сервитутом, вправе, если иное 
не предусмотрено законом, требовать от лиц, в интересах которых 
установлен сервитут, соразмерную плату за пользование участком. 
При этом в случае недостижения соглашения об установлении или 
условиях сервитута спор разрешается в судебном порядке. Обреме
нение земельного участка сервитутом не лишает собственника участ
ка прав владения, пользования и распоряжения этим участком.

Гражданско-правовая защита права собственности и других вещ
ных прав означает совокупность предусмотренных гражданским зако
нодательством средств, применяемых в связи с совершенными против 
этих прав нарушениями и направленных на восстановление ши защиту 
имущественных интересов их обладателей.

Система гражданско-правовых средств защиты права собственно
сти включает в себя;

• вещно-правовые средства защиты;
• обязательственно-правовые средства защиты;
• иные гражданско-правовые средства защиты;
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• средства защиты интересов собственников при прекращении пра
ва собственности по предусмотренным в законе основаниям.

Вещно-правовые средства защиты применяются в случаях, когда 
непосредственно нарушается право собственности (например, при 
незаконном изъятии у собственника имущества), как средство абсо
лютной зашиты прав собственника. Гражданское законодательство 
предусматривает следующие вещно-правовые средства защиты пра
ва собственности:

• истребование имущества из чужого незаконного владения (ст. 301— 
302 ГК РФ):

• требование устранения всяких нарушений права собственника, 
не связанных с лишением его владения (ст. 304 ГК РФ);

• иск о признании права собственности (ст. 12 ГК РФ).
Истребование имущества из чужого незаконного владения (винди

кационный иск) представляет собой иск собственника, не владеющего 
вещью, к лицу, владеющему ею, но не являющемуся собственником дан
ной вещи. Объектом виндикационного иска, как правило, являются 
движимые вещи, находящиеся во владении другого лица. Применение 
виндикационного иска возможно, когда истребуется индивидуально- 
определенная вещь, сохранившаяся в натуре, и ее собственник в со
стоянии доказать свое право на истребуемую вещь или основание ее 
владения. Для решения вопроса о возвращении имущества собствен
нику суд определяет: каким образом данная вещь выбыла из владе
ния собственника (по его воле или помимо его воли); возмездно или 
безвозмездно была получена вещь ее приобретателем; как действовал 
приобретатель вещи (добросовестно или недобросовестно).

Требования собственника об устранении всяких нарушений его пра
ва, не связанных с лишением владения, обозначаются в правоведении 
термином «негаторный иск». Согласно ст. 304 ГК РФ, собственник 
может требовать устранения всяких нарушений его нрава, хотя бы эти 
нарушения и не были соединены с лишением его владения. Примером 
такого нарушения прав собственника является возведение строения 
или сооружения на соседнем участке, препятствующих проходу и про
езду собственника на своп участок.

К вещно-правовым средствам защиты права собственности от
носится также иск о признании права собственности, то есть внедо- 
говорное требование собственника имущества о констатации перед 
третьими лицами факта принадлежности истцу права собственности 
на спорное имущество, не соединенное с конкретными требованиями
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о возврате имущества или устранении иных препятствий, не связанных 
с лишением владения. Данные иски предъявляются в случаях, когда 
право собственности на имущество оспаривается сторонами и его при
надлежность не может быть однозначно установлена.

Обязательственно-правовые средства защиты охраняют право 
собственности не напрямую, а опосредованно, через нормы обязатель
ственного права. К обязательственно-правовым способам защиты права 
собственности относятся иски о возмещении собственнику причиненного 
вреда, иски о возврате неосновательно приобретенного или сбереженного 
имущества, иски о возврате переданного по договору имущества и т. д.

Иные гражданско-правовые средства защиты составляют граж
данско-правовые средства защиты, вытекающие из различных инсти
тутов гражданского права, не относящихся ни к вещном}', ни к обя
зательственному праву. К числу этих средств относятся следующие: 
восстановление имущественных прав гражданина, объявленного умер
шим, при его последующей явке; возвращение в первоначальное положение 
имущественного состояния участников недействительных сделок и др.

Гражданско-правовые средства защиты интересов собственников 
при прекращении права собственности по предусмотренным в законе 
основаниям представлены требованиями, предъявляемые собственни
ками к государственным органам при ущемлении последними имуще
ственных интересов собственников. В соответствии со ст. 13 ГК РФ соб
ственник вправе предъявить в суд иск о признании недействительным 
ненормативного акта государственного органа или органа местного са
моуправления, а в случаях, специально предусмотренных законом, также 
и нормативного акта, не соответствующих закону ши иным правовым 
актам и нарушающих гражданские права и охраняемые законом интере
сы собственника. Собственник имеет также право на возмещение убыт
ков, причиненных ему в результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления и их долж
ностных лиц, в том числе в случае издания не соответствующего зако
ну или иному правовому акту акта государственного органа или органа 
местного самоуправления. Причиненные собственнику убытки подле
жат возмещению Российской Федерацией, субъектом РФ или мушпш- 
падьным образованием в полном объеме.

3.3. Правовой режим имущества предпринимателя
Совокупность установленных законодательством правил по владению, 
пользованию, распоряжению имуществом образует правовой режим
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имущества. Иными словами, правовой режим имущества предпри
нимателя отвечает на вопрос: как, в каком объеме и в каких пределах 
конкретный хозяйствующий субъект может владеть, пользоваться и 
распоряжаться принадлежащим ему имуществом?

Правовой режим имущества конкретного предпринимателя зависит 
от трех основных факторов: его организационно-правовой формы, вида 
имущества (вещи, деньги, ценные бумаги, нематериальные активы) и 
вещного права, на основании которого предприниматель владеет дан
ным имуществом. Различают общий правовой режим имущества и спе
циальный правовой режим имущества конкретного предпринимателя.

Общий правовой режим имущества конкретного хозяйствующего 
субъекта определяется одним из трех вещных прав: правом собствен
ности, правом хозяйственного ведения, правом оперативного управ
ления. Индивидуальные предприниматели, коммерческие и неком
мерческие организации, кроме государственных и муниципальных 
предприятий, а также учреждений, финансируемых собственником, 
являются собственниками имущества, на базе которого они осущест
вляют предпринимательскую деятельность. Используемое в предпри
нимательской деятельности имущество, принадлежащее индивидуаль
ным предпринимателям и организациям, обособляется от имущества 
иных лиц. Юридической формой обособления имущества юридиче
ских лиц является закрепление его на самостоятельном балансе у ком
мерческих организаций или смете у  некоммерческих. Создавая филиалы 
и представительства, организации передают им часть имущества, ко
торое отражается на отдельном батансе структурного подразделения. 
При этом имущество остается собственностью юридического лица.

( 'пециальный правовой режим отдельных видов имущества означает 
существование внутри основных правовых форм собственности, хозяй
ственного ведения, оперативного управления особых правил реализации 
правомочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом в 
ходе хозяйствования, а также правил учета данного имущества, опре
деления его стоимости, отнесения на себестоимость, переоценки и т. п. 
Такой правовой режим может устанавливаться в отношении отдельных 
видов имущества, выделяемых по экономическим или юридическим 
признакам; фондов, обособляемых и учитываемых по особым правилам; 
капиталов и резервов, формируемых в страховых и иных целях, если за
кон требует либо допускает их создание.

Определенную трудность вызывает классификация имущества на 
отдельные виды. С правовой точки зрения все имущество делится на:
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• собственное и принадлежащее иным хозяйствующим субъектам, 
но временно находящееся в ведении данного предпринимателя. 
Например, предприниматель наряду с собственными производ
ственными помещениями арендует ряд помещений у другого 
предпринимателя, но при этом в случае предъявления требова
ний кредиторов будет отвечать лишь собственным имуществом, 
а не чужим. На балансе такого хозяйствующего субъекта будут 
отражаться как первые объекты, так и вторые (на забалансовом 
счете);

• движимое и недвижимое;
• изъятое из оборота, ограниченно оборотоспособное и свободно 

обращаемое.
С экономической точки зрения [32] имущество можно разделить на:
• основные и оборотные средства в зависимости от их участия в 

производственном процессе, порядка перенесения их стоимости 
на стоимость выпускаемой продукции и т. д.;

• участвующее в производственной деятельности и непроизвод
ственного назначения. Данное деление учитывается при решении 
вопроса о начислении амортизационных отчислений по основ
ным средствам, погашении стоимости нематериальных активов;

• материальные (основные и оборотные средства) и нематериаль
ные активы.

В п. 1.2 Методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 
13 июня 1995 г. № 49, указано, что под имуществом организации пони
маются основные средства, нематериальные активы, финансовые вло
жения, производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие 
запасы, денежные средства и прочие финансовые активы. В таком по
нимании имущество представляет собой некую совокупность основ
ных, оборотных средств и нематериальных активов.

Имущество и обязательства организации отражаются в бухгалтер
ском балансе, который характеризует имущественное и финансовое 
положение организации по состоянию на отчетную дату. Баланс пред
ставляет данные о хозяйственных средствах организации, именуемых 
активами, и их источниках — пассивах. К активам относятся основные 
средства, нематериальные активы, финансовые вложения, запасы, де
биторская задолженность, денежные средства, находящиеся на счетах 
и в кассе, и др. В составе пассивов учитываются капиталы и резервы
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организации, долгосрочные и краткосрочные заемные средства, креди
торская задолженность и др.

Правильность учета активов и пассивов организации имеет большое 
значение, а их соотношение характеризует имущественное и финансовое 
положение организации. Превышение пассивов над активами является 
одним из признаков несостоятельности (банкротства) предприятия. 
В законодательстве используется также понятие «чистые активы», на
пример, для оценки степени ликвидности организации. Поэтому право
вое значение имеет не только соотношение активов и пассивов пред
приятия, но и величина чистых активов.

Основы правового режима основных средств установлены рядом 
нормативных актов, в частности, I (сложением по ведению бухгалтер
ского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерско
му учету «Учет основных средств», утвержденным Приказом Минфина 
РФ от 30 марта 2001 г. № 26н, иными нормативными актами.

Основные средства — это часть имущества, используемого в каче
стве средств труда при производстве продукции, выполнении работ 
пли оказании услуг и имеющего материально-вещественное содержа
ние. длительный срок службы и определенную стоимостную характе
ристику.

В нормативно-правовых актах приводится неисчерпывающий пе
речень объектов, которые организация должна учитывать в составе 
основных средств. Это, в частности, здания, сооружения; передаточные 
устройства, рабочие и силовые машины и оборудование, измеритель
ные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника; 
транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйствен
ный инвентарь: земельные участки, многолетние насаждения и т. д. 
Поскольку в состав основных средств входят объекты недвижимости, 
особое внимание в хозяйственной деятельности нужно обращать па 
регистрацию прав на данные объекты и регистрацию перехода прав.

К оборотным средствам предприятия относятся запасы, дебитор
ская задолженность, финансовые вложения, денежные средства. В от
личие от основных средств, участвующих в производстве длительное 
время, средства в обороте переносят свою стоимость на продукцию по 
общему правилу в одном производственном цикле. Правовой режим 
оборотных средств определяется различными нормативными акта
ми, в том числе Положением по ведению бухгалтерского учета и бух
галтерской отчетности в РФ, Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет материально-производственных запасов», утвержденным При
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казом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н, другими нормативно
правовыми актами.

Особое место занимают нематериальные активы, под которыми по
нимается часть внеоборотных активов предприятия, не имеющих ве
щественной основы.

К нематериальным активам относятся:
• права на объекты интеллектуальной собственности;
• организационные расходы — расходы, связанные с образованием 

юридического лица, признанные в соответствии с учредительны
ми документами вкладом участников (учредителей) в уставный 
(складочный) капитал;

• деловая репутация — превышение покупной цены приватизиро
ванного имущества над его оценочной (начальной) стоимостью.

Собственный капитал состоит из уставного (складочного) капитала, 
добавочного капитала, резервного капитала, нераспределенной прибы
ли и прочих резервов.

Уставный (складочный) капитал представляет собой зарегистри
рованную в учредительных документах совокупность вкладов (долей, 
акций по номинальной стоимости, паевых взносов) учредителей (участ
ников) юридического лица.

В хозяйственных обществах уставный капитал определяет мини
мальный размер чистых активов общества, что можно рассматривать 
как гарантию прав кредиторов. В законодательстве сформулированы 
требования к формированию уставного (складочного) капитала. Не
обходимо иметь конкретное имущество, которое реально способно 
удовлетворить интересы потенциальных кредиторов. В связи с этим 
существуют определенные ограничения, установленные при внесении 
в качестве вклада нематериальных активов. В любом случае вносимое 
имущество пли иные права должны иметь денежную оценку. При не
соответствии денежной оценки действующим цепам представляется 
заключение независимого оценщика или аудитора. Уменьшение и уве
личение уставного (складочного) капитала производится по результа
там рассмотрения итогов деятельности организации за предыдущий 
год и после внесения соответствующих изменений в учредительные 
документы. Уставный (складочный) капитал и фактическая задолжен
ность учредителей (участников) но вкладам в уставный (складочный) 
капитал учитываются отдельно.

При создании государственных и муниципальных предприятий фор
мируется уставный фонд, который определяется собственником пред
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приятия, является неделимым и не может быть распределен по вкладам 
(паям, долям). Порядок изменения размера уставного фонда и суще
ствующие при этом ограничения сходны с правилами, установленны
ми для уставного капитала. В любом случае стоимость чистых активов 
предприятия не может быть меньше размера уставного фонда.

Добавочный капитал включает суммы от дооценки основных 
средств, объектов капитального строительства и других материаль
ных объектов со сроком полезного использования свыше двенад
цати месяцев; эмиссионный доход акционерного общества, то есть 
суммы, полученные сверх номинальной стоимости размещенных 
обществом акций, за минусом издержек по их продаже; другие ана
логичные суммы.

Резервный капитал (фонд) создается в обязательном порядке, ес
ли его создание предусмотрено законом, или в добровольном поряд
ке, если его создание предусмотрено уставом. Например, обязанность 
создания резервного фонда предусмотрена для акционерных обществ. 
В соответствии со ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обще
ствах» в обществе создается резервный фонд в размере, предусмотрен
ном уставом общества, но не менее 5% от его уставного капитала. Ре
зервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных 
отчислений до достижения им размера, установленного уставом обще
ства. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% от чистой 
прибыли общества.

Средства целевого финансирования и поступления представляют 
собой средства, полученные организацией из бюджета, внебюджетных 
фондов и иных источников на финансирование капитальных вложе
ний, научно-исследовательских работ, на покрытие убытков но кон
версии и другие нужды. Данные средства носят целевой характер ис
пользования.

Контрольные вопросы
1. Дайте определение и перечислите известные вам объекты граж

данских прав предпринимателей.
2. Что такое вещи и по каким основаниям их можно классифициро

вать?
3. Разграничьте понятия «работа» и «услуга».
4. Какая информация может являться объектом гражданских прав 

предпринимателей?
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5. Что такое интеллектуальная собственность и какие ее объекты вы 
знаете?

6. Какие особенности имеют нематериальные блага как объекты 
гражданских прав предпринимателей?

7. Дайте определение понятию вещных и обязательственных прав 
предпринимателей. Что к ним относится?

8. Назовите правомочия, составляющие содержание право соб
ственности.

9. Перечислите основные и специфические основания приобрете
ния права собственности.

10. Что является моментом возникновения права собственности?
11. Какие основания прекращения права собственности вам извест

ны?
12. В каких случаях допускается принудительное изъятие имущества 

у собственника?
13. Что такое ограниченные вещные права и какие вещные права вам 

известны?
14. Какие условия требуется соблюсти для установления сервитута?
15. Перечислите основные гражданско-правовые способы защиты 

права собственности.
16. В чем состоит разница между виндикационным и негаторным ис

ками?
17. Расскажите о классификации имущества предпринимателя с пра

вовой и экономической точек зрения.



Глава 4
Обязательства и договоры в сфере 
предпринимательства

4.1. Сделки и представительство в сфере 
предпринимательства
Согласно ст. 153 ГК РФЮ, сделки — это действия граждан и юриди
ческих лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей.

По своему составу сделка представляет собой единство четырех 
элементов', субъектов — лиц, участвующих в сделке; субъективной сто
роны — единства воли и волеизъявления; формы и содержания.

Субъектами сделки являются любые субъекты гражданского права 
(физические лица, юридические лица, государство и муниципальные 
образования), обладающие гражданско-правовой дееспособностью.

Помимо дееспособности субъекта сделки для ее совершения необхо
димо также наличие у него желания совершить эту сделку (п ак называе
мой внутренней воли), а также доведение этой внутренней воли до све
дения других лиц (волеизъявление). Воля и волеизъявление составляют 
субъективную сторону сделки, то есть психического отношения лица к 
совершаемой им сделке. Элементом субъективной стороны сделки яв
ляется мотив, то есть побудительная причина, цель, ради достижения 
которой лицо вступает в сделку.

Одним из условий действительности сделки является облечение во
ли субъектов, совершающих сделку, в требуемую законом форму.

Форма сделок может быть устной или письменной.
Устно могут совершаться любые сделки, если:
• законом или соглашением сторон для них не установлена пись

менная форма;
• они исполняются при самом их совершении (исключение состав

ляют сделки, требующие нотариальной формы, а также сделки, 
для которых несоблюдение простой письменно!! формы влечет 
и х 1 1 с д е й с т в и т с л ы I о с т ь );
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• сделки, совершающиеся во исполнение письменного договора, 
если имеется соглашение сторон об устной форме исполнения.

Все остальные сделки совершаются в письменной форме, которая 
бывает простой, нотариальной и с последующей государственной ре
гистрацией.

Простая письменная форма представляет собой выражение воли 
участников сделки путем составления документа, отражающего содер
жание сделки и подписанного лицами, совершающими сделку. Догово
ры могут совершаться не только посредством составления единого до
кумента, но и путем обмена документами через почтовую, телеграфную, 
электронную или иную связь, позволяющую достоверно установить, 
что документ исходит от стороны по договору (п. 2 ст. 434 ГК РФ).

В простой письменной форме совершаются следующие сделки:
• сделки юридических лиц между собой и с гражданами, если такие 

сделки не требуют нотариального удостоверения или в соответ
ствии со ст. 159 ГК РФ не могут совершаться в устной форме;

• сделки граждан между собой на сумму более 10 МРОТ;
• сделки между гражданами, письменная форма совершения кото

рых прямо предусмотрена законом (например, соглашение о не
устойке, залоге, поручительстве и других способах обеспечения 
исполнения обязательств, предварительный договор и др.).

Нотариальная форма требуется для совершения сделок, прямо пред
усмотренных законом, а также соглашением сторон, хотя бы по закону 
для сделок данного вида эта форма и не требовалась (ст. 163 ГК РФ). 
Нотариальная форма отличается от простой письменной тем, что спе
циально уполномоченное должностное лицо — нотариус совершает на 
письменном документе удостоверительную надпись. В случаях, преду
смотренных законом, удостоверительные надписи вправе совершать и 
иные должностные лица (например, капитаны судов загранплавания, 
командиры воинских частей, главные врачи лечебных учреждений, кон
сулы и др.).

Наряду с рассмотренными формами совершения сделок законом 
введена дополнительная стадия совершения отдельных видов сделок — 
государственная регистрация, которая предполагает внесение инфор
мации о совершенных сделках в Единый государственный реестр, что 
позволяет иметь полную и достоверную информацию о собственнике 
недвижимости, лежащих на ней обременениях и т. д. Если законом пред
усмотрено, что та или иная сделка подлежит государственной регистра
ции, то до момента государственной регистрации сделка не считается
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облеченной в требуемую законом форму, а следовательно, и совершен
ной. Обязательность государственной регистрации предусмотрена ГК 
РФ для сделок с землей и другим недвижимым имуществом. Порядок 
государственной регистрации сделок установлен Федеральным зако
ном «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ.

В юридической литературе [34, 38, 39 и др.) существует достаточно 
разработанная классификация гражданско-правовых сделок.

В зависимости от числа участвующих в сделке сторон выделяют:
• односторонние сделки — сделки, для совершения которых необ

ходимо и достаточно выражения воли одной стороны (например, 
составление завещания);

• дву- и многосторонние сделки (договоры) — сделки, для соверше
ния которых требуется согласование воли двух или более лип.

По моменту, к которому приурочивается возникновение сделки, раз
личают:

• консенсуальные сделки (от лат. consensus — соглашение) — сдел
ки, для совершения которых достаточно достижения соглашения 
о совершении сделки (например, договор купли-продажи счита
ется совершенным в момент достижения соглашения между про
давцом и покупателем: передача вещи, уплата денег и иные дей
ствия совершаются уже во исполнение заключенной сделки);

• реальные сделки — сделки, совершаемые только при условии пере
дачи вещи, являющейся предметом договора, от одного участника 
другому (например, дарение, заем, хранение); до момента переда
чи веши права и обязанности но реальной сделке не возникают.

По значению основания сделки для ее действительности различают:
• каузальные сделки (от лат. causa — причина), которые признаются 

недействительными, если совершены с соблюдением всех необ
ходимых условии, но у них отсутствует основание;

• абстрактные сделки, для которых их основание является юриди
чески безразличным (например, вексель, банковская гарантия).

В зависимости от определенности в сделке момента начат и пре
кращения ее действия выделяют:

• бессрочные сделки, в которых не определен ни момент начала, ни 
момент прекращения их действия: такая сделка вступает в силу 
немедленно:
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• срочные сделки, в которых определен либо момент начала, либо 
момент прекращения их действия, либо оба указанных момента;

• условные сделки, являющиеся разновидностью срочных сделок, 
в которых возникновение прав и обязанностей приурочено к на
ступлению события, относительно которого неизвестно, наступит 
оно или нет (например, договор страхования).

Выделяют также отдельный! вид фидуциарных сделок (от лат.ficlucia — 
доверие), которые связаны с наличием лично-доверительных отноше
ний между сторонами (например, договор поручения, комиссии, пере
дачи имущества в доверительное управление). Особенность данного 
вида сделок состоит в том, что изменение характера взаимоотношений 
сторон, утрата доверия между ними могут служить основанием к пре
кращению отношений в одностороннем порядке.

Действительность сделки зависит от действительности образующих 
ее элементов. Поэтому все недействительные сделки можно разделить 
на: сделки с пороком субъектного состава; сделки с пороками воли; 
сделки с пороками формы; сделки с пороками содержания (табл. 4.1).

Таблица 4.1. Недействительные сделки

П орок
элемента

сделки
Составы недействительных сделок

Категория
недействи
тельности

С по
роками 
субъектно
го состава

Совершаемые гражданином, признанным недее
способным (ст. 17! ГК РФ)

ничтожные

Совершаемые гражданином, ограниченным в дее
способности (ст. 176 ГК РФ)

оспоримые

Совершаемые несовершеннолетним в возрасте 
до четырнадцати дет (ст. 172 ГК РФ)

ничтожные

Совершаемые несовершеннолетним 
в возрасте старше четырнадцати лет (сг. 175 ГК 
РФ)

оспоримые

Выходящие за пределы специальной правоспособ
ности юридического лица (ст. 173 ГК РФ)

оспоримые

Совершенные органами юридического дина с пре
вышением их полномочий (ст. 174 ГК РФ)

оспоримые

С порока
ми воли

Совершаемые пол влиянием насилия, у) розы, 
злонамеренного соглашении представителя одной 
стороны е другой стороной (ст. 179 ГК РФ)

оспоримые

Совершаемые гражданами, не способными по
нимать значение совершаемых ими депепши иди 
руководить ими (ст. 177 ГК РФ)

оспоримые
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Окончание табл. 4.1

Порок
элемента

сделки
Составы недействительных сделок

Категория
недействи'
тельности

С порока
ми воли

Совершенные под влиянием обмана или заблужде
ния. а также кабальные сделки (ст. 178. 179 ГК РФ)

оспоримые

С норока- 
мп формы

Заключенные без соблюдения требуемой законом 
простой письменной формы (н. 2 ст. 162 ГК РФ)

ничтожные

Заключенные без соблюдения требуемой законом  
нотариальной формы или государственной реги
страции (л. 1 ст. 165 I К РФ)

ничтожные

С порока
ми содер
жания

Совершаемые с целью, заведомо противной осно
вам правопорядка п нравственности 
(ст. 169 ГК РФ)

ничтожные

Мнимые и притворные-сделки (ст. 170 ГК РФ) ничтожные

Наряду с отдельными составами недействительных сделок ст. 168 
ГК РФ содержит общую норму, согласно которой недействительной 
является любая сделка, не соответствующая требованиям закона или 
иных правовых актов.

Сделки с пороками в субъекте связаны с недееспособностью граж
дан, а также с нарушением специальной правоспособности юридиче
ских лиц либо правового статуса их органов управления.

Недействительность сделок, участниками которых являются граж
дане, основывается на критериях возраста и психического отношения 
к совершаемым действиям. По этим критериям законом сформулиро
ваны четыре состава недействительных сделок:

• сделки, совершаемые недееспособным гражданином (сг. 171 ГК 
РФ);

• сделки, совершаемые ограниченно дееспособным гражданином 
(ст. 176 ГК РФ);

• сделки, совершаемые несовершеннолетним в возрасте до четыр
надцати лет (ст. 172 ГК РФ);

• сделки, совершаемые несовершеннолетним в возрасте старше че
тырнадцати лет (ст. 175 ГК РФ).

По этим сделкам дееспособная сторона, если она знала или долж
на была знать о недееспособности другой стороны, обязана помимо 
исполнения общего требования по недействительным сделкам воз
местить другой стороне реальный ущерб, понесенный в результате за
ключения недействительной сделки.
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Для юридических лиц законом предусмотрены два состава недействи
тельных сделок.

• сделки, выходящие за пределы специальной правоспособности 
юридического лица (ст. 173 ГК РФ);

• сделки, совершенные органами юридического лица с превышени
ем их полномочий (ст. 174 ГК РФ).

Оба этих состава объединяет то, что их недействительность жестко 
связана с установлением того факта, что другая сторона в сделке знала 
или заведомо должна была знать о незаконности се совершения.

Сделки с пороками воли подразделяются на сделки без внутренней 
воли и сделки, в которых внутренняя воля сформировалась непра
вильно.

Без внутренней воли совершаются сделки под влиянием насилия, 
угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с 
другой стороной (ст. 179 ГК РФ), а также гражданином, не способным 
понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ). 
Такие сделки признаются недействительными вследствие того, что воля 
самого лица на совершение сделки отсутствовала, имеющее же место во
леизъявление отражало не волю участника сделки, а волю иного лица, 
оказавшего воздействие на участника сделки.

К сделкам, в которых внутренняя воля сформировалась неправильно, 
относятся следующие составы:

• сделки, совершаемые гражданами, не способными понимать зна
чение совершаемых ими действий или руководить ими (ст. 177 ГК 
РФ). Данные сделки совершаются дееспособными лицами, кото
рые, однако, вследствие заболевания, опьянения либо иного бо
лезненного состояния психики не могут понимать, какую сделку 
они совершают;

• сделки, совершенные под влиянием обмана или заблуждения, а так
же кабальные сделки (ст. 178, 179 ГК РФ) характеризуются на
личием внешне выраженной внутренней воли, сформированной, 
однако, под воздействием обстоятельств, искажающих истинную 
волю лица.

Обман — это намеренное (умышленное) введение в заблуждение 
стороны в сделке другой стороной либо лицом, в интересах которого 
совершается сделка. При этом действия недобросовестного контраген
та могут выражаться как в активных действиях (например, сообщение 
ложных сведений, представление поддельных справок о стоимости 
вещи и т. п.), так и в пассивных действиях (бездействии), например
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в умолчании подрядчиком о дефекте изделия, непредставлении пол
ной документации и т. п.

Заблуждение в отличие от обмана не является результатом умыш
ленных, целенаправленных действий другого участника сделки. Его 
возникновению может способствовать недоговоренность, отсутствие 
должной осмотрительности, самоуверенность участника сделки либо 
действия третьих лиц.

Кабальные сделки — это сделки, совершаемые вследствие стечения 
тяжелых обстоятельств, которые практически исключают нормаль
ное формирование воли, побуждая лицо заключать сделку на крайне 
невыгодных для себя условиях. В отличие от обмана обстоятельства, 
влияющие на формирование воли, возникают независимо от другого 
участника сделки, который, однако, осознает их наличие и пользуется 
этим для заключения выгодной для себя, но крайне невыгодной для 
другого контрагента сделки. Сам потерпевший от такой сделки, как 
правило, осознает ее кабальный характер, но волею обстоятельств вы
нужден совершить эту сделку.

Недействительность сделок вследствие порока формы связана ис
ключительно с несоблюдением письменной формой сделки. При этом 
несоблюдение простой письменной формы влечет не действительность 
сделки только в случаях, специально указанных в законе; несоблю
дение же требуемой законом нотариальной формы, а также государ
ственной регистрации сделки влечет ее недействительность всегда.

Сделки с пороками содержания признаются недействительными 
вследствие расхождения условий таких сделок с требованиями закона и 
иных правовых актов. Среди них выделяют два состава: сделки, соверша
емые с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравствен
ности (ст. 169 ГК РФ); мнимые и притворные сделки (ст. 170 ГК РФ).

Сделки, совершаемые с целью, заведомо противной основам правопо
рядка и нравственности, являются ничтожными. При наличии умысла 
у обеих сторон такой сделки — в случае ее исполнения обеими сто
ронами — в доход государства взыскивается все полученное ими по 
сделке, а в случае исполнения сделки т олько одной стороной с другой 
стороны взыскивается в доход государства все полученное ею и при
читавшееся с нее первой стороне. При наличии умысла лишь у одной 
из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть воз
вращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся 
ей пойдет в доход государства.

Мнимая сделка — это сделка, совершаемая лишь для вида, без наме
рения создать соответствующие ей правовые последствия (например,
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пытаясь избежать конфискации имущества, гражданин оформляет до
говор дарения на имя своего родственника).

Несколько иначе выглядит притворная сделка. Б ней также отсут
ствует основание, поскольку стороны стремятся достигнуть отнюдь не 
того правового результата, который должен возникнуть из совершае
мой сделки. Притворная сделка прикрывает своей формой истинную 
сделку, совершаемую сторонами.

Недействительные сделки в зависимости от того, требуется ли для 
их признания недействительными решение суда либо они являются 
недействительными независимо от такого решения, подразделяются 
на оспоримые и ничтожные сделки.

Оспоримость сделки означает доказывание какого-либо факта, имею
щего значение для действительности сделки. Оспоримой сделка может 
быть признана только судом, и до вынесения судебного решения никто 
не вправе объявлять оспоримую сделку недействительной. Срок иско
вой давност и для оспоримых сделок составляет один год со дня, когда 
лицо узнало или должно было узнать об обстоятельствах, являющихся 
основанием недействительности сделки.

Ничтожная сделка недействительна изначально, поскольку ее по
рок настолько серьезен, что этот факт не требует установления судеб
ным или каким-либо иным компетентным органом. При установле
нии порочности какого-либо из элементов ничтожной сделки любой 
гражданин, организация или государственный орган вправе потребо
вать применения последствий недействительности ничтожной сделки. 
Срок исковой давности для предъявления требования о применении 
последствий недействительности ничтожной сделки составляет де
сять лет с момента, когда началось исполнение ничтожной сделки.

По общему правилу все недействительные сделки являются ничтож
ными, а оспоримыми только в случаях, прямо предусмотренных зако
ном (ст. 168 ГК РФ). При этом независимо от того, является сделка 
ничтожной или оспоримой, и те и другие становятся предметом судеб
ного разбирательства для решения вопроса не только об объявлении 
недействительной оспоримой сделки, но и о применении последствий 
недействительности ничтожной сделки в случае ее исполнения.

В ряде случаев закон предусматривает возможность реанимации ни
чтожной сделки. Например, сделки, совершенные гражданином, при
знанным судом недееспособным, несовершеннолетним, не достигшим 
четырнадцати лег, а также сделки, не облеченные в требуемую законом 
нотариальную форму пли не прошедшие государственную регистрацию, 
могут быть признаны судом действительными. Решение суда о призна
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нии ничтожной сделки действительной означает, что это действие по
рождает законные последствия сделки с момента ее совершения, то есть 
суд придает своему решению обратную силу, распространяя юридиче
ские последствия на уже истекший промежуток времени.

Признание сделок недействительными связано с устранением по
следствий недействительных сделок.

Общим правилом является возврат сторон в то имущественное по
ложение, которое имело место до исполнения недействительной сдел
ки. Каждая из сторон возвращает другой стороне все полученное по 
недействительной сделке. Такой возврат сторон в первоначальное по
ложение называется в гражданском праве двусторонней реституцией.

В отдельных случаях закон предусматривает санкцию за соверше
ние недействительной сделки в виде взыскания полученного по сделке в 
доход государства. Такая санкция предусмотрена в отношении винов
ной стороны за совершение сделки под влиянием обмана, насилия, 
угрозы, злонамеренного соглашения представителей обеих сторон или 
стечения тяжелых обстоятельств (п. 2 ст. 179 ГК РФ). Если обе сто
роны виновны в совершении противоправной сделки с целью, заведо
мо противной основам правопорядка пли нравственности, то в доход 
Российской Федерации взыскивается все полученное сторонами либо 
причитающееся к исполнению. Если виновно действовала только одна 
сторона, то она возмещает другой стороне все полученное по сделке, а 
причитающееся виновной стороне взыскивается в доход государства 
(односторонняя реституция).

Наряду с общими последствиями недействительности сделок при
меняется и обязанность возмещения ущерба, понесенного одной из сто
рон вследствие заключения и исполнения недействительной сделки. Воз
мещению подлежит лишь реальный ущерб, то есть только умаление в 
имуществе и фактически понесенные стороной расходы. По сделкам, 
в которых в отношении виновной стороны предусмотрена санкция в 
виде взыскания полученного в доход государства, дополнительным 
последствием является возмещение потерпевшему реального ущерба.

Под представительством в правоведении понимается совершение 
одним лицом (представителем) в пределах имеющихся у него полномо
чий сделок и иных юридических действий от имени и в интересах друго
го лица (представляемого).

Согласно ст. 182 ГК РФ, сделка, совершаемая представителем на 
основании его полномочий, непосредственно создает, изменяет пли пре
кращает гражданские права и обязанности представляемого. При атом 
с помощью представительства мшу г осуществляться не только имуще



4.1. Сделки и представительство в сфере предпринимательства 139

ственные, по и некоторые личные неимущественные права (например, 
оформление и подача заявки на получение патента на изобретение). Од
нако не допускается совершение через представителя сделок, которые 
по своему характеру могут быть совершены только лично, а также дру
гих сделок в случаях, предусмотренных законом (ст. 182 ГК РФ). Так, 
только лично можно составит ь завещание, выдать доверенность, заклю
чить договор пожизненного содержания и др.

В отношениях представительст ва принято различать трех субъектов: 
представляемого, представителя и третье лицо, с которым у представ
ляемого возникает правовая связь благодаря действиям представителя.

В роли представляемого может выступать любой субъект граждан
ского права независимо от состояния его дееспособности.

К лицам, которые мтауг выступать представителями, предъявляются 
более жесткие требования. Во-первых, представители — граждане долж
ны обладать, как правило, полной дееспособностью. В виде исключения 
в качестве представителей юридических лиц в сфере торговли и обслу
живания могут выступать граждане, достигшие трудового совершен
нолетия, то есть шестнадцати лет. Во-вторых, юридические лица могут 
принимать на себя функции представителей, если это не расходится с 
теми целями и задачами, которые указаны в их учредительных докумен
тах. В-третьих, законодательство содержит ряд прямых запретов в отно
шении выполнения представительских функции некоторыми липами. 
Так. главные бухгалтеры не могут получать по доверенности денеж
ные средства по чекам и другим документам в банках, а также товаро- 
материальные ценности для организаций, в которых они работают.

Действия представителя создают, изменяют или прекращают граж
данские права и обязанности представляемого лишь тогда, когда они 
совершаются в пределах предоставленных представителю полномочий. 
Если же представитель превышает свои полномочия, представляемый 
свободен от каких бы то ни было обязательств перед третьим лицом, с 
которым представитель вступил в правовые отношения от его имени.

В качестве третьего лица, с которым представляемый с помощью 
представителя заключает гражданско-правовую сделку или совершает 
иное юридическое действие, может выступать любой субъект граждан
ского права. Однако и. 3 ст. 182 ГК РФ запрещает представителю со
вершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично, а 
также в отношении другого лица, представителем которого он одно
временно является, за исключением случаев коммерческого предста
вительства. Например, представитель не может сам купить то имуще
ство, которое поручил ему продать представляемый.
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Основаниями возникновения представительства, согласно ст. 182 ГК
РФ, могут являться административный акт, закон или доверенность.

Представительство, основанное на административном акте, — это 
представительство, при котором представитель обязуется действовать 
от имени представляемого в силу административного распоряжения 
последнего. Чаще всего эта ситуация имеет место тогда, когда орган 
управления юридического лида издает приказ о назначении работника 
на должность, связанную с осуществлением определенных представи
тельских функций (например, медицинский представитель, представ
ляющий продукцию фармацевтической кампании медицинским учреж
дениям и аптечным предприятиям, полномочный заключать с ними 
сделки). В этом случае полномочия представителя определяются из
данным администрацией приказом, либо следуют из должностной ин
струкции работника, либо явствуют из обстановки, в которой действует 
представитель (например, продавец, кассир, приемщик заказов и т, п.).

В ряде случаев представительские отношения возникают по прямо
му указанию закона, в силу чего данный вид представительства име
нуется законным представительством. Так, законными представите
лями малолетних детей являются их родители, полномочия которых 
основываются на фактах материнства и отцовства. Аналогичную роль 
играют усыновление, установление опеки и ряд других юридических 
фактов. Особенностями данного вида представительства является то, 
что они, во-первых, возникают независимо от волеизъявления пред
ставляемого, а во-вторых, полномочия представителя в них непосред
ственно определены законом.

Представительство, основанное на доверенности, в отличие от выше
перечисленных видов обязательного представительства является пред
ставительством добровольным. Это означает, что оно возникает но воле 
представляемого, который определяет не только фигуру представителя, 
но и его полномочия. На совершение юридических действий от имени 
представляемого в этом случае требуется согласие и самого представи
теля. Между представляемым и представителем заключается договор, 
определяющий их внутренние взаимоотношения (обычно договор пору
чения). При этом, если стороной такого договора является лицо, посто
янно и самостоятельно представительствующее интересы предприни
мателей! при заключении ими договоров в сфере предпринимательства 
(например, биржевой брокер, страховой агент и т. д.), возникает гак на
зываемое коммерческое представительство (ст. 184 ГК РФ), главной 
особенностью которого является то, что коммерческий представитель 
может быть одновременно представителем разных сторон в сделке при



4.1. Сделки и представительство в сфере предпринимательства 141

условии, когда обе стороны согласны с таким представительством либо 
когда оно прямо предусмотрено законом.

Для представительства перед третьими лицами представляемый 
обычно выдает представителю особый письменный документ, име
нуемый доверенностью. Согласно н. 1 ст. 185 ГК РФ, доверенностью 
признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом друго
му для представительства перед третьими лицами. Чаще всего до
веренность выдается для подтверждения полномочий добровольного 
представительства, основанного на договоре, но в отличие от дого
вора, регулирующего внутренние отношения между представителем 
и представляемым, доверенность призвана обеспечить внешний эф
фект представительства, а именно установить правовую связь меж
ду представляемым и третьим лицом посредством действий пред
ставителя. Знакомясь с доверенностью, третьи лица, которым она, 
собственно, и адресуется, узнают, какими полномочиями обладает 
представитель. Любые сделки и иные юридические действия, совер
шенные представителем в рамках предоставленных ему полномочий, 
носят для представляемого обязательный характер.

К доверенности предъявляются следующие требования.
Доверенность должна быть специальным образом оформлена. Для 

действительности доверенности требуется, чтобы она была облечена в 
письменную форму. В ней должны быть четко отражены полномочия 
представителя и содержаться другие реквизиты, необходимые для до
веренности. На совершение сделок, требующих нотариальной формы, 
за исключением случаев, предусмотренных законом, требуется нота
риальный порядок удостоверения доверенности. Так, в соответствии 
со ст. 187 ГК РФ нотариально должна быть также оформлена доверен
ность, выдаваемая в порядке передоверия. Доверенности, выдаваемые 
от имени юридических лиц, кроме выдаваемых в порядке передоверия, 
нотариального удостоверения не требуют. Такие доверенности должны 
быть подписаны руководителями или иными уполномоченными лица
ми этих организаций с приложением печати юридического лица, а до
веренности на получение или выдачу денег и других имущественных 
ценностей, кроме того, — подписаны главным (старшим) бухгалтером.

Доверенность является сугубо срочной сделкой. В соответствии со 
ст. 186 ГК РФ максимальный срок действия доверенности составляет 
три года. Если в доверенности срок ее действия не указан, то она со
храняет силу в течение одного года со дня ее совершения. Исключение 
составляет нотариально удостоверенная доверенность, выданная для 
совершения действий за границей, которая сохраняет силу до ее отме
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ны, если в самой доверенности не содержится указаний о конкретном 
сроке ее действия. В любом случае в доверенности должна содержать
ся дата ее совершения, без которой доверенность будет признана не
действительной.

Доверенность является именным документом. В ней должно быть 
указано лицо, которому она выдана, а также лицо, которое составило 
эту доверенность. При этом доверенность может быть выдана как на 
имя одного лица, так и на имя нескольких лиц, которые могут высту
пать сообща или каждый по отдельности. Выдать доверенность также 
может не только одно лицо, но и несколько лиц, например, совместно 
выступающих в качестве стороны по договору.

Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершить те 
действия, на которые оно уполномочено. При наличии определенных 
условий представитель может возложить выполнение этих действий 
на другое лицо в порядке передоверия, что влечет за собой изменение 
субъектного состава представительских отношений. В соответствии 
со ст. 187 ГК РФ передоверие возможно в двух случаях: когда пред
ставитель прямо уполномочен на эго доверенностью и когда предста
витель вынужден к этому силой обстоятельств для охраны интересов 
представляемого. Представитель, передавший свои полномочия дру
гому лицу, должен известить об этом представляемого и сообщить ему 
необходимые сведения о своем заместителе. В противном случае вся 
ответственность за действия заместителя возлагается на представите
ля, передавшего свои полномочия. Срок действия доверенности, вы
данной в порядке передоверия, не может превышать срока действия 
доверенности, на основании которой она выдана.

Действующее законодательство предусматривает несколько видов 
доверенностей. В зависимости от объема н характера выраженных в 
ней полномочий различают генеральные (общие), специальные и ра
зовые доверенности.

Генеральной считается доверенность, которая уполномочивает 
представителя на совершение широкого круга сделок и других юри
дических действий, связанных, как правило, со всем объемом дея
тельности представляемого (например, доверенность на управление 
имуществом гражданина, доверенность управляющего филиалом 
юридического лица и т. д.).

Специальная доверенность предоставляет представителю право со
вершать также неограниченное число сделок или иных юридических 
действий от имени представляемого, однако в ней либо очерчивается 
определенная сфера деятельности представителя, либо перечисляются
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конкретные, как правило, однородные возможные действия представи
теля (например, доверенность, выданная адвокату на ведение дела в суде, 
доверенность экспедитору на получение и отправление грузом  т. д.).

Разовая доверенность выдается на совершение одной конкретной 
сделки или иного юридического действия (например, получение по
чтового перевода, подписание договора, составление акта и т. д.).

Прекращение действия доверенности наступает в следующих слу
чаях:

• доверенность прекращается вследствие истечения ее срока, а при
менительно к разовой доверенности — вследствие совершения 
представителем того действия, на которое он был уполномочен;

• лицо, выдавшее доверенность, в любой момент может ее отменить, а 
лицо, получившее доверенность, может от нее отказаться. Отказ от 
этого права является недействительным. На лицо, выдавшее дове
ренность, возлагается обязанность известить об ее отмене лицо, ко
торому доверенность была выдана, а также известных ему третьих 
лиц, для представительства перед которыми выдана доверенность;

• прекращение действия доверенности закон связывает также с лик
видацией юридического лица, смертью, признанием недееспособ
ным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим 
гражданина, которым (которыми) была выдана доверенность.

Права и обязанности, возникшие в результате действий представите
ля до того, как он узнал о прекращении доверенности, сохраняют силу 
для представляемого и его правопреемников в отношении третьих лиц.

4.2. Содержание, основания возникновения 
и порядок исполнения обязательств
Понятие обязательства содержится в п. 1 ст. 307 ГК РФ. В силу обяза
тельства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 
(кредитора) определенное действие (передать имущество, выполнить 
работу, уплатить деньги гг т. и.) либо воздержаться от определенного 
действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения 
его обязанности. Обязательства, таким образом, репетируют процесс 
перемещения материальных благ от одного лица к другому.

В отношениях обязательства участвуют две стороны: управомочен
ная (кредитор) и обязанная (должник). Принадлежащее управомочен
ной в обязательстве стороне субъективное право именуется правом 
требования, а лежащая на обязанной с тороне обязанность — долгом.
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Право требования кредитора и долг должника составляют содержа
ние обязательственного правоотношения. Объектом обязательства 
выступают действия должника (например, действия подрядчика при 
выполнении подрядных работ и передаче их заказчику образуют объ
ект обязательства подряда).

Обязательства возникают на основе определенных юридических 
фактов, называемых основаниями возникновения обязательств. К их
числу относятся:

• договор (н. 2 ст. 307 ГК РФ);
• односторонние сделки (например, прощение долга, публичное 

обещание награды и др.);
• административные акты (например, выдаваемый местной админи

страцией ордер на жилое помещение, в силу которого жилищно
эксплуатационная организация обязана заключить с ордеродержа- 
телем договор социального найма жилого помещения, указанного 
в ордере);

• сложный юридический состав, включающий в себя администра
тивный акт и заключенный на его основе договор (в отличие от 
предыдущего основания для возникновения и существования 
обязательств в этом случае требуется наличие обоих юридиче
ских фактов — и административного акта, и договора);

• причинение вреда (деликт) и другие неправомерные действия;
• иные действия граждан и юридических лиц (например, согласно 

ст. 984 ГК РФ, если лицо, действовавшее без соответствующих 
полномочий, предотвратило реальную угрозу ущерба имуще
ству других лиц в условиях, исключающих возможность пред
упреждения их о такой угрозе, оно вправе потребовать от этих 
лиц возмещения убытков, понесенных в связи с предотвраще
нием ущерба);

• события (например, наступление такого страхового случая, как 
наводнение, влечет за собой обязанность страховщика выплатить 
страховое возмещение застрахованному липу и право последнего 
требовать от страховщика выплаты ему этого возмещения).

Исполнение обязательств основывается на принципе надлежащего ис
полнения обязательств, закрепленном в ст. 309 ГК РФ. Его суть состоит 
в том, что обязательства должны исполняться в соответствии с условия
ми 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.
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Субъектами исполнения обязательства, по общему правилу, явля
ются должник и кредитор. Однако в ряде случаев для должника бывает 
необходимо привлечь к исполнению обязательства третье лицо. Напри
мер, поставщику, заключившему договор на поставку товара в рознич
ную торговую сеть, выгоднее поставлять товар не со своего склада, а со 
склада другого поставщика, с которым торговая сеть в договорных отно
шениях не состоит. Кредитор (торговая сеть) в этом случае не вправе от
казаться от исполнения обязательства, предложенного третьим лицом 
(вторым поставщиком), за исключением случаев, когда из нормативных 
актов, условий или существа обязательства не вытекает обязанность 
должника (первого поставщика) исполнить обязательство лично.

Для обязательств в сфере предпринимательства предусмотрен так
же солидарный порядок исполнения, который в большей степени гаран
тирует интересы должников и кредиторов, нежели исполнение обяза
тельства в долях. При солидарном порядке исполнения обязательства 
кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совмест
но, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так 
и в части долга. При исполнении солидарной обязанности полностью 
одним из должников у последнего появляется право регрессивного 
требования к остальным должникам в равных долях за вычетом того, 
что падает на его долю.

Время исполнения обязательства обычно определяется путем ука
зания дня либо периода времени (например, в течение месяца), когда 
обязательство должно быть исполнено. Если обязательством не пред
усматривается срок его исполнения, то оно должно быть исполнено 
в разумный срок. Не исполненное в разумный срок обязательство, а 
также обязательство, срок исполнения которого определен моментом 
его востребования, должно быть исполнено в семидневный срок со дня 
предъявления кредитором соответствующего требования. Статьей 315 
ГК РФ регламентирован также вопрос о досрочном исполнении обя
зательства, которое возможно в гражданском обороте в случае, если 
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или усло
виями обязательства либо не вытекает из его сущности. Досрочное ис
полнение обязательств в сфере предпринимательской деятельности, 
напротив, по общему правилу считается недопустимым.

Порядок исполнения обязательств регламентируется ст. 311, 317, 
319 и 328 ГК РФ. Кредитор, согласно сг. 311 ГК РФ, вправе не прини
мать исполнения обязательства по частям, если иное не предусмотре
но законом, иными правовыми актами, условиями обязательства либо 
не вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства.
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Свои особенности имеет порядок исполнения денежных обязательств. 
Так, в соответствии со ст. 317 ГК РФ денежные обязательства должны 
быть выражены в рублях. Использование иностранной ватюты возмож
но лишь в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом. 
Стороны могут также предусмотреть в денежном обязательстве, что оно 
подлежит оплате в рублях в сумме, эквиватентной определенной сумме 
в иностранной валюте или в условных денежных единицах.

Очередность погашения требований по денежному обязательству 
(ст. 319 ГК РФ ) предусматривает, что если сумма произведенного 
платежа недостаточна для исполнения обязательства полностью, то 
в первую очередь погашаются издержки кредитора по получению ис
полнения (например, оплата телефонных, телеграфных обращений к 
кредитору); во вторую очередь погашаются проценты и лишь затем — 
основная сумма долга. При этом стороны своим соглашением вправе 
установить иную очередность.

Статья 328 ГК РФ закрепила норму о порядке встречного исполне
ния обязательства, то есть такого исполнения обязательства одной из 
сторон, которое в соответствии с договором обусловлено исполнением 
своих обязательств другой стороной (например, поставка лекарствен
ных средств в аптеку осуществляется в недельный срок со дня произ
водства предоплаты). При этом если обязанная сторона не представля
ет обусловленное исполнение либо становится очевидным, что такое 
исполнение не будет произведено в установленный срок, то сторона, 
на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить ис
полнение своего обязательства либо отказаться от его исполнения и 
потребовать возмещения убытков.

В ряде случаев возникает необходимость в обеспечении исполне
ния обязательств, то есть в применении мер, стимулируюшцх должни
ка к надлежащему исполнению обязательства и гараутирующих права 
кредитора на случай неисполнения должником своего обязательства. 
Глава 23 ГК РФ называет шесть таких способов: неустойка, залог, 
удержание, поручительство, банковская гарантия и задаток. При этом 
предусмотренный ГК РФ перечень не является исчерпывающим; за
коном или договором могут быть предусмотрены и иные способы обе
спечения исполнения обязательств.

Неустойка (либо штраф, пеня), согласно ст. 330 ГК РФ, — это опре
деленная законом или договором денежная сумма, которую должник 
обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежаще
го исполнения им обязательств. Неустойка может устанавливаться 
законом (законная неустойка) либо договором (договорная неустой
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ка). При этом кредитор вправе требовать уплаты неустойки, опреде
ленной законом, независимо от того, предусмотрена ли обязанность 
ее уплаты соглашением сторон. Размер неустойки устанавливается 
в виде твердой суммы (такую неустойку именуют штрафом) либо в 
виде процента от суммы неисполненного обязательства (собственно 
неустойка). Разновидностью неустойки при просрочке денежного 
обязательства является пеня.

Закон различает следующие виды неустоек:
• зачетная, засчитываемая в счет погашения убытков от неиспол

нения или ненадлежащего исполнения обязательства (такая не
устойка предполагается по общему правилу, установленному 
ст. 391 ГК РФ);

• штрафная, подлежащая взысканию сверх возмещения убытков;
• альтернативная, предоставляющая кредитору возможность вы

бора между взысканием убытков и взысканием неустойки;
• исключительная, исключающая возможность взыскания с винов

но!! стороны убытков (характерна для договоре!! перевозы!).
Статья 333 ГК РФ регламентирует уменьшение размера неустойки. 

Гели подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям 
нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. При этом 
если сумма заявленной истцом неустойки вследствие установления в 
договоре высокого ее процента явно несоразмерна последствиям на
рушения обязательств, уменьшение размера неустойки производится 
арбитражным судом независимо от того, заявлялось ли такое ходатай
ство ответчиком. При этом в Информационном письме Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ «Обзор практики применения .арби
тражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Феде
рации» от 14 июля 1997 г. Лт> 17 обращается внимание на то, что осно
ванием для применения ст. 333 ГК РФ может служить только явная 
несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств.

Так, акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к 
обществу с ограниченной ответственностью о взыскании 490 млн руб. 
долга и 30 млн руб. пени за просрочку платежа. Ответчик заявил хода
тайство о применении судом ст. 333 ГК РФ в связи с тяжелым финан
совым положением ООО, задержкой перечисления на его расчетный 
счет денежных средств покупателями продукции, от казом поручителя 
от уплаты истцу суммы истребуемого долга. Арбитражный суд, изучив 
документы, подтверждающие доводы ответ чика, размер пени по ука
занным основаниям уменьшил на 30%.
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В другом случае торговая фирма предъявила иск к фермерскому хо
зяйству о взыскании с него 4 млн руб. неустойки за несвоевременную 
оплату товара. Задержку в оплате ответчик объяснил большой креди
торской задолженностью, недоимками в бюджет, а также наложением 
ареста на его денежные средства. Ознакомившись с представленными 
фермерским хозяйством документами по изложенным доводам, арби
тражный суд уменьшил сумму неустойки на 50%.

Подобным образом арбитражный суд разрешил спор и между двумя 
акционерными обществами. Основанием для уменьшения неустойки 
явилось тяжелое экономическое положение ответчика вследствие не
возможности сбыта производимой им продукции.

Постановлениями соответствующих федеральных арбитражных су
дов округов указанные решения отменены в связи с отсутствием явной 
несоразмерности неустойки последствиям нарушения договорных обя
зательств. В принятых ими постановлениях внимание судов обращено 
на то, что основанием для применения ст. 333 ГК РФ может служить 
только установление явной несоразмерности неустойки последствиям 
нарушения обязательства. Критериями для установления несоразмер
ности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий 
процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки сум
мы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; дли
тельность неисполнения обязательств и др. (и. 2 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 14 июля 1997 г. № 17).

Доказательства, подтверждающие явную несоразмерность неустойки 
последствиям нарушения обязательств, представляются лицом, заявив
шим ходатайство об уменьшении неустойки. В том случае, когда ст. 333 
ГК РФ применяется по инициативе суда, решение вопроса о явной не
соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства про
изводится на основании имеющихся в деле материалов.

При решении вопроса об уменьшении неустойки в соответствии со 
ст. 333 ГК РФ арбитражным судом учитываются проценты, уплаченные 
или подлежащие уплате истцу в соответствии с действующим законо
дательством. Так, коммерческий банк обратился в арбитражный суд с 
иском к ООО о взыскании с последнего 120 млн руб., предоставленных 
ООО по кредитному договору, 100 млн руб. процентов, начисленных на 
указанную сумму, и 120 млн руб. неустойки за нарушение сроков воз
врата кредита. Арбитражный суд требования истца о взыскании суммы 
основного долга и процентов за предоставленный кредит удовлетворил. 
Размер заявленной неустойки уменьшил на 30%, сославшись на то, что 
последствия нарушения обязательств по кредитному договору в значи
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тельной степени уменьшены за счет взыскания с ответчика процентов за 
предоставленный кредит. В кассационной жалобе коммерческий банк 
просил отменить решение суда первой инстанции, так как, по его мне
нию, взыскание процентов за предоставленный кредит не может слу
жить основанием для уменьшения размера неустойки. Кассационная 
инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменения, а 
жалобу без удовлетворения, руководствуясь теми мотивами, что процен
ты, взыскиваемые кредитором за предоставленную заемщику денежную 
сумму, компенсируют в определенной части последствия, вызванные 
нарушением ответчиком своих обязательств, поэтому суд правомерно 
учел их при решении вопроса об уменьшении неустойки в соответствии 
со ст. 333 ГК РФ (п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ 
от 14 июля 1997 г. № 17).

Увеличение соглашением сторон размера законной неустойки само 
по себе не может служить основанием для уменьшения взыскиваемой 
суммы неустойки в соответствии со ст. 333 ГК РФ. Так, ООО предъя
вило иск к предприятию о взыскании с него стоимости поставленной 
продукции и неустойки за просрочку в ее оплате. Согласно материалам 
дела, стороны предусмотрели в договоре неустойку за просрочку опла
ты продукции в размере 1,5% за каждый день просрочки. Арбитражный 
суд исковые требования ООО в части взыскания суммы задолженно
сти по оплате продукции удовлетворил. Сумму заявленной неустой
ки уменьшил со ссылкой на то, что размер неустойки, установленный 
сторонами в договоре, значительно превышает размер неустойки, 
установленный Постановлением Президиума Верховного Совета РФ 
и Правительства РФ «О неотложных мерах по улучшению расчетов 
в народном хозяйстве и повышении ответственности предприятий за 
их финансовое состояние» от 25 мая 1992 г. 2837-1. Апелляционная 
инстанция решение суда первой инстанции в части уменьшения раз
мера неустойки отменила, требования истца удовлетворила в полном 
объеме. Свое решение апелляционная инстанция мотивировала следу
ющим. Уменьшение размера неустойки производится в соответствии 
со ст. 333 ГК РФ в том случае, когда она явно несоразмерна послед
ствиям нарушения обязательства. Установление сторонами в договоре 
более высокого размера неустойки по отношению к размеру неустой
ки, установленной законом, само по себе не является основанием для 
ее уменьшения по указанной статье. Поскольку сумма заявленной 
ООО неустойки по отношению к стоимости продукции незначительна 
(стоимость неоплаченной продукции 120 млн руб., сумма неустойки 
9 млн руб.), апелляционная инстанция правомерно пришла к выводу,
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что при изложенных обстоятельствах у суда первой инстанции не име
лось оснований для уменьшения неустойки (п. 5 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 14 июля 1997 г. № 17).

Действия истца, способствующие увеличению размера неустойки, 
не могут служить основанием для ее уменьшения, согласно ст. 333 ГК 
РФ. Так, строительная организация предъявила к АО иск о взыскании 
неустойки за несвоевременную оплату строительных работ. Ответчик 
обратился к суду с ходатайством о применении ст. 333 ГК РФ, в кото
ром сослался на то, что неустойка образовалась по вине истца, нару
шившего сроки завершения строительства. Согласно материалам де
ла, просрочка оплаты АО строительных работ составила десять дней, 
а сумма начисленной неустойки равнялась 1% от суммы, подлежащей 
оплате за выполненный объем строительных работ. Арбитражный суд, 
признав, что заявленная истцом сумма неустойки не является несо
размерной последствиям нарушения обязательств, в удовлетворении 
ходат айства ответчика отказал.

Акционерное общество в кассационной жалобе на решение суда пер
вой инстанции указало. что неустойка образовалась по вине истца, до
пустившего задержку ввода пускового объекта, поэтому арбитражный 
суд неправомерно отказа! в удовлетворении ходатайства об уменьше
нии ее размера. Кассационная инстанция оставила решение суда первой 
инстанции без изменения, а жалобу без удовлетворения по следующим 
мотивам. Уменьшение неустойки в соответствии со ст. 333 ГК РФ 
производится только в том случае, когда она явно несоразмерна по
следствиям нарушения обязательства. Ненадлежащее исполнение до
говорных обязательств строительной организацией, содействовавшее 
увеличению суммы неустойки, само по себе не является основанием 
для ее уменьшения по указанной статье. Размер ответственности акцио
нерного общества при наличии указанных ответчиком оснований может 
быть уменьшен на основании сг. 404 ГК РФ, согласно п. 1 которой суд 
вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор 
умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера 
убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнени
ем, либо не принял разумных мер к их уменьшению (п. 6 Информацион
ного письма Президиума ВАС РФ от 14 июля 1997 г. JV» 17).

Отсутствие вины организации в невыполнении договорных обя
зательств может служить основанием для освобождения ее от ответ
ственности по ст. 401, а не по ст. 333 ГК РФ. Так, АО предъявило иск 
к учреждению о взыскании задолженности по оплате за предоставлен
ные услуги и пени за просрочку платежа. Ответчик с требованиями
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по задолженности согласился. В части заявленной истцом суммы неу
стойки обратился к суду с ходатайством об уменьшении ее размера на 
основании ст. 333 ГК РФ. Арбитражный суд в удовлетворении хода
тайства учреждения отказал в связи с неустановлением явной несораз
мерности пени последствиям нарушения обязательства. Учреждение 
обжаловало решение суда первой инстанции в кассационную инстан
цию, сославшись на то, что задержка оплаты произошла вследствие не
поступления денежных средств на эти цели из федерального бюджета, 
то есть не по его вине.

Кассационная инстанция в удовлетворении жалобы отказала по 
следующим мотивам. Уменьшение размера неустойки, по ст. 333 ГК 
РФ, может быть произведено только при установлении судом явной 
несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства. 
Других оснований для уменьшения неустойки данная статья не преду
сматривает. При отсутствии вины учреждения в ненадлежащем испол
нении обязательств оно вправе поставить вопрос об освобождении от 
ответственности на основании п. 1 ст. 401 ГК РФ, согласно которому 
лицо, не исполнившее обязательства, несет ответственность при нали
чии вины (умысла пли неосторожности), кроме случаев, когда законом 
или договором предусмотрены иные основания ответственности. Не- 
выделение средств из бюджета учреждению, которое по статусу не впра
ве осуществлять предпринимательскую деятельность, а следовательно, 
лишено иных источников доходов, может быть признано обстоятель
ством, свидетельствующим об отсутствии его вины в просрочке оплаты 
оказанных ему услуг (п. 7 Информационного письма Президиума ВАС 
РФ от 14 июля 1997 г. № 17).

Залог. В силу залога кредитор (залогодержатель) имеет право в 
случае неисполнения должником (залогодателем) обеспеченного зало
гом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложен
ного имущества преимущественно перед другими кредиторами, за изъ
ятиями, установленными законом (ст. 334 ГК РФ). Залог земельных 
участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недви
жимого имущества называется ипотекой и регулируется отдельным 
законом. В зависимости от того, в чьем владении остается заложенная 
вещь, различают: твердый залог (когда заложенная вещь остается у за
логодателя) и заклад (когда заложенная вещь передается залогодер
жателю). Недвижимость и товары в обороте могут находиться только 
в твердом затоге. В случае неисполнения либо ненадлежащего испол
нения должником обеспеченного залогом обязательства у залогодер
жателя возникает право на обращения взыскания на заложенное иму
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щество. Реализация заложенного имущества производится путем его 
продажи с публичных торгов лицу, предложившему наивысшую цену.

Удержание как мера обеспечения исполнения обязательства состо
ит в праве кредитора, у которого находится вещь, подлежащая переда
че должнику либо лицу, указанному должником, в случае неисполнения 
должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению 
кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее 
до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено. 
Удовлетворение требований кредитора за счет удерживаемого имуще
ства производится в порядке, предусмотренном для требований, обе
спеченных залогом.

Поручительство в соответствии со ст. 361 ГК РФ состоит в даче по
ручителем по договору поручительства, обязательства перед кредито
ром другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства 
полностью или в части. При неисполнении или ненадлежащем испол
нении должником обеспеченного поручительством обязательства пору
читель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом 
или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответ
ственность поручителя. К поручителю, исполнившему обязательства, 
переходят права кредитора по этому обязательству и права, принад
лежавшие кредитору как залогодержателю. Поручитель также вправе 
требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кре
дитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответствен
ностью за должника.

Банковская гарантия состоит, согласно ст. 368 ГК РФ, в даче банком, 
иным кредитным учреждением или страховой организацией (гарантом) 
по просьбе другого лица (принципала) письменного обязательства упла
тить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями 
даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении 
бенефициаром письменного требования о ее уплате. Банковскую гаран
тию отличают следующие особенности'.

• в отличие от иных способов обеспечения исполнения обяза
тельств действительность банковской гарантии не зависит от 
действительности основного обязательства, в обеспечение кото
рого она выдана;

• банковскую гарантию нельзя отозвать, за исключением случаев, 
когда в пей предусмотрено иное;

• в роли гарантов могут выступать только определенные коммерче
ские организации — банки, иные кредитные учреждения, страхо
вые организации;



4.2. Содержание, основания возникновения и порядок исполнения обязательств 153

• банковская гарантия предоставляется за вознаграждение, то есть 
является возмездной сделкой;

• регрессные требования у гаранта к принципалу возникают лишь 
на основе соглашения между ними.

Задатком, согласно ст. 380 ГК РФ, признается денежная сумма, вы
даваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с 
нее по договору платежей другой стороне в доказательство заключения 
договора и в обеспечение его исполнения. Задаток подлежит возврату при 
прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению 
сторон либо вследствие невозможности его исполнения. Если за неис
полнение договора ответственна сторона, давшая задаток, то задаток 
остается у другой стороны; если ответственна сторона, получившая за
даток, то задаток возвращается другой стороне в двойном размере.

В заключение вопроса об обеспечении исполнения обязательств от
метим, что обязательство, возникающее в связи с обеспечением испол
нения, является отдельным обязательством, существующим наряду с 
основным, для обеспечения которой) оно и возникло. Недействитель
ность соглашения об обеспечении исполнения обязательства не влия
ет на действительность основного обязательства. По общему правилу 
обязательство, обеспечивающее исполнение, является дополнительным, 
акцессорным, по отношению к основному обязательству. Данное поло
жение закреплено правилом и. 3 ст. 329 ГК РФ, устанавливающим, что 
недействительность основного обязательства влечет недействитель
ность обеспечивающего его обязательства. Исключением из этого пра
вила является банковская гарантия; она является основным, а не акцес
сорным обязательством.

Ответственность за нарушение обязательств как вид гражданско- 
правовой ответственности представляет собой санкцию за нарушение 
обязательства. Основной формой ответственности за нарушение обя
зательств является возмещение убытков. В соответствии с п. 1 ст. 393 
ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

В соответствии с п. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются рас
ходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреж
дение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 
которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено (упушрнная выгода).

В соответствии с п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, 
может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если
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законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в мень
шем размере (ограниченная ответственность). Так, с соответствии со 
ст. 547 ГК РФ сторона, нарушившая обязательство по договору энер
госнабжения, возмещает только причиненный этим реальный ущерб.

Нарушение обязательств в сфере предпринимательства нередко 
влечет за собой не только возмещение должником причиненных убыт
ков, но и уплату неустойки, установленной законом или договором. 
Взыскиваемая за сам факт нарушения обязательства неустойка яв
ляется не только способом обеспечения исполнения обязательств, но 
и формой ответственности за нарушение договорных обязательств.

По общему правилу ответственность за нарушение обязательств 
строится на началах вины. Однако в сфере предпринимательства ответ
ственность за нарушение обязательств построена на началах риска, это 
означает, что предприниматель отвечает и за случайное (невиновное) 
неисполнение обязательства, если не докажет, что его исполнение ока
залось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), 
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях об
стоятельств. Должник-предприниматель несет также ответствен
ность за действия своих наемных работников, которые повлекли неис
полнение обязательств.

Основаниями прекращения обязательств являются такие юриди
ческие факты, с наступлением которых закон связывает прекращение 
прав и обязанностей сторон обязательства.

Обязательства в сфере предпринимательства прекращаются:
• при их надлежащем исполнении, то есть исполнении надлежаще

му лицу в полном объеме, в определенный срок и в надлежащем 
месте;

• по соглашению сторон в случаях: отступного (ст. 409 ГК РФ), 
когда обязательство прекращается предоставлением взамен ис
полнения должником кредитору определенной денежной суммы 
или какого-либо имущества; новации (ст. 414 ГК РФ), когда про
исходит замена первоначального обязательства, существовавше
го между сторонами, другим обязательством, с иным предметом 
или способом исполнения (при этом новация в отношении обя
зательств по возмещению вреда, причиненного жизни или здоро
вью, и по уплате алиментов не допускается);

• по заявлению одной стороны в случаях: зачета встречного одно
родного требования, срок исполнения которого уже наступил 
либо определен моментом востребования; прощения долга, когда
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кредитор по своей воле освобождает должника от лежащих на нем 
обязанностей (прощение долга допускается, если это не нарушает 
прав других лиц в отношении имущества кредитора);

• по иным основаниям, как то: совпадение должника и кредитора 
в одном лице (ст. 413 ГК РФ), ликвидация юридического лица 
(ст. 419 ГК РФ), невозможность исполнения обязательства, вы
званная обстоятельствами непреодолимой силы, а также невоз
можность исполнения обязательства вследствие издания акта 
государственного органа.

4.3. Договоры в сфере предпринимательства
Согласно п. 1 ст. 420 ГК РФ, договор — это соглашение двух или не
скольких лиц об установлении, изменении или прекращении граждан
ских прав и обязанностей. Договор является наиболее распространен
ным видом сделок и подчиняется общим для всех сделок правилам.

Содержание договора составляют условия, на которых было до
стигнуто соглашение сторон об установлении, изменении или пре
кращении гражданских прав и обязанностей. 11о своему юридическо
му значению условия договора делятся на существенные, обычные 
и случайные.

Существенными признаются условия, которые необходимы и доста
точны для заключения договора. К их числу относятся условия о пред
мете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых 
актах как существенные для договоров данного вида (например, усло
вие о пункте назначения в договоре перевозки), а также все те условия, 
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть до
стигнуто соглашение. Для заключения договора необходимо согласо
вать все его существенные условия.

Обычные условия в отличие от существенных не нуждаются в со
гласовании сторон. Они предусмотрены в соответствующих норма
тивных актах и автоматически вступают в действие в момент заключе
ния договора. Предполагается, что если стороны достигли соглашения 
заключить данный договор, то тем самым они согласились и с теми 
условиями, которые содержатся в законодательстве об этом договоре. 
Например, при заключении договора имущественного найма автома
тически вступает в действие условие, предусмотренное ст. 211 ГК РФ, 
в соответствии с которым риск случайной гибели или случайного по
вреждения имущества несет его собственник, то есть наймодатель.
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Случайными называются такие условия, которые изменяют либо 
дополняют обычные условия. Они включаются в текст договора по 
усмотрению сторон. Так, в вышеприведенном примере стороны мо
гут договориться о том, что риск случайной гибели или случайного 
повреждения имущества несет наниматель, а не наймодатель. Отсут
ствие случайных условий, так же как и отсутствие обычных условий, 
не влияет на действительность договора.

В литературе [34, 36, 38, 39J хозяйственные договоры классифици
руются но различным основаниям.

В зависимости от юридической направленности выделяют:
• основной договор, который непосредственно порождает права и обя

занности у сторон, связанные с перемещением материальных благ, 
передачей имущества, выполнением работ, оказанием услуг и т. п.;

• предварительный договор, то есть соглашение, по которому сторо
ны обязуются заключить в будущем договор о передаче имуще
ства, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) 
на условиях, предусмотренных предварительным договором.

В зависимости от того, кто может требовать исполнения по дого
вору, различают:

• договор в пользу стороны договора, то есть договор, по которому 
должник обязан произвести исполнение кредитору;

• договор в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ), то есть договор, 
в котором стороны установили, что должник обязан произвести 
исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в до
говоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника 
исполнения обязательства в свою пользу (например, если арен
датор заключил договор страхования арендованного имущества 
в пользу арендодателя, то право требования выплаты страхового 
возмещения при наступлении страхового случая принадлежит 
арендодателю).

В зависимости от характера распределения прав и обязанностей 
между участниками договоры делятся на:

• односторонние, которые порождают у одной стороны только пра
ва, а у другой — только обязанности (например, по договору займа 
заимодавец наделяется правом требовать возврата долга и не несет 
каких-либо обязанностей перед заемщиком, а заемщик, наоборот, 
не приобретает никаких прав по договору и несет только обязан
ность по возврату долга);
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• взаимные договоры, когда каждая из сторон приобретает права и 
одновременно несет обязанности по отношению к другой сторо
не (например, по договору купли-продажи продавец приобретает 
право требовать от покупателя уплаты денег за проданную вещь и 
одновременно обязан передать эту вещь покупателю, а покупатель, в 
свою очередь, приобретает право требовать передачи ему проданной 
вещи и одновременно обязан уплатить продавцу покупную цену).

В зависимости от определяемого договором характера перемещения 
материальных благ различают:

• возмездный договор, по которому имущественное предоставление 
одной стороны обусловливает встречное имущественное предо
ставление другой стороны (например, договор купли-продажи); 
по общему правилу п. 3 ст. 423 ГК РФ договор всегда предполага
ется возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержа
ния или существа договора не вытекает иное;

• безвозмездный договор, когда имущественное предоставление про
изводится только одной стороной без получения встречного иму
щественного предоставления от другой стороны (например, дого
вор дарения).

По основаниям заключения договоры делятся на:
• свободные, заключение которых всецело зависит от усмотрения 

сторон;
• обязательные договоры, заключение которых является обязатель

ным для одной или обеих сторон (например, в силу ст. 109 Основ 
гражданского законодательства РФ в случаях создания юриди
ческого лица заключение договора банковского счета является 
обязательным как для банковского учреждения, расположенного 
по месту регистрации юридического лица, так и для созданного 
юридического лица).

Среди обязательных договоров отдельно выделяют публичные до
говоры (ст. 426 ГК РФ), то есть договоры, заключенные коммерческой 
организацией и устанавливающие ее обязанности по продаже товаров, 
выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация 
по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении 
каждого, кто к ней обратится (например, розничная торговля, перевоз
ка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжения, 
медицинское обслуживание и т. и.). К публичным договорам применя
ются правила, отличные от общих норм договорного права, а именно:
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• коммерческая организация не вправе отказаться от заключения пу
бличного договора при наличии возможности предоставить потре
бителю соответствующие товары, услуги или выполнить работы;

• при необоснованном уклонении организации от заключения пу
бличного договора другая сторона вправе по суду требовать за
ключения с ней этого договора в соответствии с положениями, 
применяемыми при заключении договора в обязательном поряд
ке (п. 4 ст. 445 ГК РФ);

• коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение 
одному лицу перед другим в отношении заключения публично
го договора, кроме случаев, когда законом или иными правовыми 
актами допускается предоставление льгот для отдельных катего
рий потребителей;

• цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного до
говора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за 
исключением случаев, когда законом и иными правовыми актами 
допускается предоставление льгот для отдельных категорий по
требителей;

• в случаях, предусмотренных законом, Правительство РФ может 
издавать правила, обязательные для сторон при заключении и ис
полнении публичных договоров (типовые договоры, положения
И Т. II.).

В зависимости от способа заключения выделяют:
• взаимосогласованные договоры, условия  которых устанавливаются 

(согласовываются) всеми сторонами, участвующими в договоре;
• договоры присоединения (ст. 428 ГК РФ), условия которых уста

навливаются только одной из сторон, а другая сторона лишена воз
можности дополнять или изменять их и может заключить договор, 
только согласившись с этими условиями, присоединившись к ним 
(например, договоры перевозки, заключаемые железной дорогой, 
договоры бытового проката и т. д.).

Применительно к договорам в сфере предпринимательства Б. И. Пу
тинский выделяет их следующие группы [59. С. 119-121]:

• реализационные договоры, оформляющие отношения по возмезд
ной реализации товара для предпринимательских и хозяйствен
ных нужд (договоры оптовой купли-продажи, поставки товаров, 
контрактации сельскохозяйственной продукции, поставки това
ров для государственных нужд, договор мены товаров, связанной
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с предпринимательской деятельностью, договор товарного кре
дита);

• посреднические договоры (ст. 428 ГК РФ), содержанием которых 
является совершение обязанным лицом действий по поводу то
вара в интересах какого-либо участника хозяйственного оборо
та (договоры комиссии, в том числе внешнеторговой комиссии 
(консигнации), коммерческого поручения, агентирования);

• договоры, содействующие торговле, —- например, договоры на про
ведение маркетинговых исследований, создание рекламной про
дукции, распространение рекламы, предоставление коммерческой 
информации, коммерческой концессии, хранения товаров, страхо
вания товаров и предпринимательских рисков, перевозки грузов, 
транспортной экспедиции и ряд других;

• организационные договоры — в частности, договоры о взаимосвя
занной деятельности по снабжению и сбыту товаров, договоры 
органов государственной власти о межрегиональных поставках 
товаров, договоры органов государственной власти н местного 
самоуправления с коммерческими организациями по вопросам 
производства и торговли и пр.

Законодатель различает следующие способы заключения граж
данско-правового договора: в общем порядке, в обязательном поряд
ке и на торгах.

Общий порядок заключения договора состоит в направлении одной 
стороной (именуемой оферентом) предложения о заключении договора 
{оферты) другой стороне (именуемой! акцептантом), при этом акцеп
тант вправе принять это предложение (произвести акцепт) либо отка
заться от него.

Офертой признается такое предложение заключить договор, ко
торое соответствует условиям ст. 435 ГК РФ, а именно: является до
статочно определенным, выражает явное намерение лица заключить 
договор, содержит все его существенные условия и обращено к одному 
или нескольким конкретным лицам. При отсутствии указанных усло
вий данное предложение рассматривается как вызов на оферту, то есть 
приглашение другим лицам делать оферту (например, коммерческие 
предложения, реклама).

Акцептом признается полное и безоговорочное согласие лица, ко
торому адресована оферта, принять этого предложения (п. 1 ст. 438 ГК 
РФ). При этом совершение акцептантом установленных для акцепта 
оферты действий (например, отгрузка товаров, предоставление услуг,



160 Глава 4. Обязательства и договоры в сфере предпринимательства

уплата соответствующей суммы и т. п.) также считается акцептом, ес
ли иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не 
указано в самой оферте. Ответ о согласии акцептанта заключить до
говор на иных условиях, чем предложено в оферте, рассматривается 
как отказ от акцепта и в то же время как новая оферта (ст. 443 ГК РФ); 
стороны в этом случае меняются местами — акцептант становится 
оферентом со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если ак
цептант вообще никак не отреагировал на предложенную ему оферту, 
то его молчание рассматривается как отказ от заключения договора.

Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение 
срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой 
оферте либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в 
которой она была сделана (ст. 436 ГК РФ). В течение этого срока офе
рент не может в одностороннем порядке снять оферту или заключить 
договор, указанный в оферте с другим лицом. В свою очередь отзыв 
акцепта возможен только в том случае, если извещение об отзыве по
ступило к оференту ранее или по крайней мере одновременно с самим 
акцептом.

С момента получения оферентом акцепта от акцептанта договор 
считается заключенным. Договор, подлежащий государственной реги
страции, считается заключенным с момента его регистрации, если иное 
не установлено законом. Для заключения реальных договоров помимо 
достижения соглашения сторон необходима также физическая пере
дача имущества.

Заключение договора в обязательном порядке регламентируется 
ст. 445 ГК РФ. Заинтересованная в заключении договора сторона, для 
которой его заключение не является обязательным, направляет другой 
стороне, для которой заключение договора обязательно, проект догово
ра (оферту). Получившая такую оферту сторона, для которой заключе
ние договора является обязательным, должна в течение тридцати дней 
ее рассмотреть и направить другой стороне либо извещение об акцепте 
оферты, либо извещение об акцепте оферты на иных условиях (протокол 
разногласий), либо извещение об отказе от акцепта. С момента получе
ния оферентом извещения об акцепте договор считается заключенным. 
В остальных случаях сторона, для которой заключение договора не яв
ляется обязательным, вправе в судебном порядке принудить обязанную 
сторону к заключению договора на условиях, изложенных в оферте.

Заключение договора на торгах предусмотрено ст. 447-449 ГК РФ. 
Сущность указанного способа состоит в том, что договор заключается 
организатором торгов с лицом, выигравшим торги. В качестве органи-
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затора торгов может выступать как собственник вещи или обладатель 
имущественного права, так и специализированная организация (на
пример, фонд имущества при продаже в частные руки (приватизации) 
государственного или муниципального имущества). Торги проводятся 
в форме аукциона, когда победителем признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену, или конкурса, когда победителем будет при
знано лицо, которое, по заключению конкурсной комиссии, предло
жило лучшие условия. Согласно п. 5 ст. 447 ГК РФ, торги, в которых 
участвовал только один участник, признаются несостоявшимися.

В зависимости от круга участников торш могут быть открытыми, 
когда в них вправе участвовать любое лицо, и закрытыми, когда участву
ют только лица, специально приглашенные для этой цели. Если иное не 
предусмотрено законом, извещение о проведении торгов должно быть 
сделано организатором торгов не позднее чем за тридцать дней до на
чала их проведения. При этом организатор открытых торгов, сделавший 
извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения, а кон
курса — не позднее чем за тридцать дней до проведения конкурса, если 
иное не предусмотрено в законе или в извещении о проведении торгов. 
При отказе организатора открытых торгов от их проведения с наруше
нием указанных сроков он обязан возместить участникам понесенный 
ими реальный ущерб. Организатор закрытых торгов возмещает пригла
шенным им участникам реальный ущерб вне зависимости от того, в ка
кой срок после направления извещения последовал отказ от торгов.

Участники торгов вносят задаток в размере, сроке и порядке, кото
рые указаны в извещении о проведении торгов. В случаях, если торги 
не состоялись либо состоялись, но участник в них не выиграл, зада
ток подлежит возврату. Для победителя торгов сумма внесенного им 
задатка засчитывается в счет исполнения обязательства по заключен
ному договору. Победитель и организатор торгов подписывают сразу 
после их проведения протокол о результатах торгов, имеющий силу 
договора. При уклонении от подписания протокола победителя торгов 
последний утрачивает внесенный им задаток. Если же от подписания 
протокола уклоняется организатор торгов, то он обязан возвратить 
победителю торгов задаток в двойном размере, а также возместить 
убытки, причиненные участием в торгах, в части, превышающей сум
му задатка. Если предметом торгов было только право на заключение 
договора, такой договор должен быть подписан сторонами не позднее 
двадцати дней или иного указанного в извещении срока после завер
шения торгов и оформления протокола.
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Торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, 
могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересо
ванного лица; при этом одновременно недействительным будет признан 
и договор, заключенный с лицом, выигравшим торги (ст. 449 ГК РФ).

Изменение или расторжение договора, по общему правилу, воз
можны только по соглашению сторон, если иное не установлено законом 
или договором (например, в договоре подряда стороны могут устано
вить, что обозначенная в договоре цена автоматически подлежит изме
нению пропорционально изменению рыночных цен на оборудование, 
материалы и работы).

В тех случаях, когда возможность изменения или расторжения до
говора не предусмотрена законом или договором и сторонами не до
стигнуто по этому вопросу согласие, договор может быть изменен или 
расторгнут по требованию одной из сторон в судебном порядке: при 
существенном нарушении договора другой стороной; в связи с суще
ственным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили 
при заключении договора; в иных случаях, предусмотренных законом 
или договором.

В отличие от расторжения изменение договора в связи с существен
ными изменениями обстоятельств допускается по решению суда только 
в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит 
общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно 
превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на из
мененных условиях.

В соответствии с и. 1 ст. 452 ГК РФ соглашение об изменении или 
расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, ес
ли из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового 
оборота не вытекает иное. Иной порядок изменения или расторжения 
договора установлен для тех случаев, когда договор изменяется или 
расторгается не по соглашению сторон, а по требованию одной из них. 
В этом случае заинтересованная сторона направляет другой стороне 
предложение об изменении или расторжении договора, а другая сто
рона обязана в срок, указанный в предложении или установленный в 
законе или в договоре, а при его отсутствии — в тридцатидневный срок 
рассмотреть предложение и направить сделавшей его стороне извеще
ние о согласии с ним, либо об отказе от предложения, либо о согласии 
изменить договор па иных условиях. С момента получения извещения 
о согласии стороной, сделавшей предложение, договор будет считать
ся измененным или расторгнутым. При получении отрицательного 
ответа, а также при неполучении ответа в установленный срок заинте
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ресованная сторона обращается в суд с требованием об изменении или 
расторжении договора.

Обязательства сторон считаются измененными или прекращенны
ми с момента заключения между сторонами соответствующего согла
шения либо с момента вступления в законную силу решения суда.

Контрольные вопросы
1. Дайте определение и перечислите основные признаки гражданско- 

правовой сделки.
2. Какие виды гражданско-правовых сделок вы знаете?
3. Что такое оспоримая и ничтожная сделка и какие последствия 

влечет за собой признание сделки оспоримой или ничтожной?
4. Какие основания возникновения представительства в сфере пред

принимательства вы знаете?
5. Что такое доверенность и какие ее виды вы знаете?
6. Перечислите требования, предъявляемые к доверенности.
7. В каких случаях происходит прекращение действия доверенности?
8. Что такое гражданско-правовое обязательство?
9. Какие вам известны основания возникновения гражданско-пра

вовых обязательств?
10. Что такое солидарный порядок исполнения обязательства?
11. Какие способы обеспечения исполнения обязательств вы знаете?
12. Какие виды неустоек вам известны?
13. Перечислите отличия поручительства от банковской гарантии.
14. Какие основания прекращения обязательств вы знаете?
15. Дайте определение гражданско-правового договора и расскажите 

о том, что составляет его содержание.
16. Какие способы заключения договора в сфере предприниматель

ства вы знаете?



Глава 5
Правовые основы корпоративного управления

5.1. Общие понятия о корпорации, корпоративном праве 
и корпоративном управлении
Общепринятого определения понятия «корпорация» в российском за
конодательстве на сегодняшний день нет. Несмотря на это термин «кор
порация», как и термины «корпоративное право» и «корпоративное 
управление», уже давно используется в предпринимательском обороте.

Понятие «корпорация» происходит от лат. corpomlio — объедине
ние. Образовать корпорацию значит объединить действия отдельных 
лиц таким образом, чтобы для внешнего мира они воспринимались как 
одно целое. Все участники корпорации обезличены и проявляют себя 
лишь как индивидуальные владельцы долей в ней.

В постримскую эпоху теории, определяющие правовую природу 
конструкции «корпорация», сводились к теориям фикции, суть кото
рых заключалась в том, что корпорация (юридическое лицо) являлась 
фиктивных! правовым лицом (persona ficta), созданным соответствую
щей властью [67. С. 201]. Теория фикции достаточно долго господство
вала в мире и использовалась не только европейскими, но и американ
скими учеными и практиками. Так, в решении Верховного Суда США 
по делу «The Trustees of Dartmouth College v. Woodward», относяще
муся к началу XIX в., было дано следующее определение корпорации: 
«Корпорация — это искусственное существо, невидимое, неосязаемое 
и существующее лишь с точки зрения закона. Будучи чистым создани
ем закона, корпорация обладает лишь теми свойствами, которые сооб
щил ей учредительный акт. прямо пли предполагая их необходимыми 
для ее существования» [50. С. 5].

Современное определение корпорации в США также исходит из ее 
«фиктивного» характера: корпорацию называют искусственным обра
зованием, юридической личностью, созданной в соответствии с законом 
штата или федеральным законом и представляющей собой обыкновенно 
соединение многих индивидуумов. Создан) ie таких «фиктивных», искус
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ственных, но признаваемых правом образований, имеющих некоторые 
атрибуты натуральных лиц, является одним из наиболее значительных с 
точки зрения экономики вкладов юристов в предпринимательство.

Таким образом, корпорации по существу отождествляют с юриди
ческими лицами. Лишь организация, имеющая корпоративное устрой
ство, наделяется правами юридической личности. В этом смысле орга
низации, имеющие корпоративное устройство, противопоставляются 
договорным товариществам, за которыми не признаются права юри
дической личности.

Со временем была выработана система критериев, позволяющих раз
граничивать корпорации от других видов юридических лиц — институ
тов (или учреждений). Как писал М. И. Кулагин, «под корпорациями 
понимают юридические лица, которые объединяют на началах членства 
нескольких физических или юридических лиц. Учреждениями призна
ются организации, которые создаются по воле одного или нескольких 
лиц, называемых учредителями. Учредители для обозначения работы 
организации выделяют определенное имущество, именуемое целевым. 
Выгодами от деятельности учреждения пользуются лица, которые не 
являются его участниками. Между корпорацией и учреждением суще
ствуют и другие различия. Круг участников корпорации определен за
ранее, тогда как дестинагорами, то есть выгодоприобретателями учреж
дения, могут быть любые лица, нуждающиеся в его услугах» [48. С. 46].

Как отмечает Д. В. Ломакин, «корпоративная организация представ
ляет собой прежде всего союз участников (членов), объединившихся 
для реализации своих частных интересов в процессе деятельности са
мой организации. Объединение отдельных лиц влечет за собой и появ
ление общего корпоративного интереса, иногда отличного от частного 
интереса отдельного участника корпорации. Создание учреждения, на
против, преследует реализацию общественно важных интересов, кото
рые напрямую не связаны с интересами учредителя учреждения. Участ
ники (члены) корпорации для реализации своих интересов принимают 
активное участие в деятельности по управлению корпоративной орга
низацией. Без этого деятельность корпорации невозможна. Учредитель 
учреждения, напротив, может полностью устраниться от дел, поручив 
их ведение специально назначенным для этих целей администраторам. 
В учреждении нет участников (членов), а есть лишь выгодоприобрета
тели, в чьих интересах учреждение действует» [49. С. 18].

Современное зарубежное законодательство не использует унифи
цированного определения корпорации, а сам термин «корпорация» 
в национальных правопорядках понимается но-разному.
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В США понятием «корпорация» охватывается самый широкий круг 
юридических лиц. Корпорации стати создаваться в США первоначаль
но для концентрации общественных ресурсов при решении таких задач, 
как строительство объектов инфраструктуры (дороги, дамбы, канаты 
ит. и.), гражданских кораблей и общественных зданий. Поскольку такие 
корпорации создавались для удовлетворения общественных потреб
ностей, они получали определенные привилегии (монопольные права, 
освобождение от налогов и др.). Но очень скоро корпорация как фор
ма организации частного бизнеса стала доминировать: на первый план 
вышли цели удовлетворения индивидуальных потребностей и получе
ния прибыли. Сегодня корпорация — это юридическое лицо, в рамках 
которого объединяются физические и юридические лица для совмест
ного ведения бизнеса.

Американские корпорации принимают различные формы и могут 
быть классифицированы по различным основаниям.

В зависимости от преследуемых пелен корпорации могут быть пу
бличными (public coloration), создаваемыми для решения общественных 
задач. Как правило, такие корпорации поддерживаются государством, 
правительствами штатов и муниципалитетов. Вместе с тем существу
ют корпорации, решающие общественные задачи, но принадлежащие 
частному бизнесу. Такие корпорации именуются полупубличными, или 
квазипубличными (quasi-public.). Главная цель таких квазипубличных 
корпораций — выполнение возложенных на них общественно полезных 
функций. Корпорации, ориентированные на достижение прибыли для 
инвесторов, даже если это государственные инвесторы, являются част
ными корпорациями (private corporation). По мере развития акционерной 
собственности термин «публичный» (public) стал все чаще использо
ваться для обозначения частных корпораций, акции которых без огра
ничений обращаются на фондовых биржах (publicly traded corporations).

В зависимости от экономических результатов деятельности зако
нодательство всех штатов делит корпорации на прибыльные (profit) и 
бесприбыльные (non-projit). Первые распределяют полученные доходы 
между участниками пропорционально имеющимся у них акциям или 
по другим критериям. Вторые направляют доход на финансирование 
уставных видов деятельности: благотворительность, научные исследо
вания, образование, развитие искусства и т. н.

В зависимости от наличия у корпорации акций корпорации де
лятся на акционерные (stock) и безакционерные (non-stock), которые 
называются также организованными на основе членства (membership 
corporations).
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Чертами американской предпринимательской корпорации являются, 
во-первых, ограниченная ответственность участников корпорации по ее 
долгам; во-вторых, свободное отчуждение акций участниками корпора
ции (исключением являются закрытые корпорации); в-третьих, нали
чие централизованного управления, когда управленческие функции вы
полняют обособленные от участников корпорации органы; в-четвертых, 
«вечное существование» корпорации, что означает ее независимость от 
состава участников корпорации.

В доктрине английского права корпорацией называют юридическое 
лицо и делят корпорации на единоличные (corporation sole) и на объедине
ние лиц (coiporatioп aggregate). Торговые корпорации Англии именуются 
«компаниями» и определяются Законом о компаниях 1985 г. В Законе о 
компаниях не содержится легального определения понятия компании. 
Закон о компаниях указывает лишь, что компания может быть создана 
двумя и более лицами для законной цели с ограниченной или неограни
ченной ответственностью. Компания признается юридическим лицом 
со дня регистрации меморандума компании и выдачи учредителям сер
тификата об этом. С этого момента компания становится самостоятель
ным и независимым от состава ее членов участником делового оборота.

Из того факта, что компания рассматривается как имеющая свою 
юридическую личность, независимую от членов компании (corporate 
body), вытекают следующие черты компании: во-первых, ограниченная 
ответственность участников по обязательствам компании; во-вторых, 
централизованное управление, осуществляемое лицами, отличными 
от членов компании; в-третьих, перманентность деятельности компа
нии независимо от выбытия ее членов.

В Германии прототипом корпорации является геге 'т — союз, обще
ство, объединение. Понятие «verein» охватывает различные объеди
нения — как коммерческие, так и некоммерческие. При этом смысл 
существования корпорации состоит в объединении капиталов — 
«kapitalgesedschaft». В отличие от персональных объединений здесь 
личное участие не обязательно; как правило, члены объединения не 
отвечают за долги; волеизъявление осуществляется по большинству 
голосов, а дела обычно ведутся от имени объединения.

Таким образом, анализ действующего зарубежного законодательства 
позволяет сделать вывод, что корпорация — это объединение капиталов, 
создаваемое для достижения общих целей. Цели эти могут быть различ
ного характера, в том числе и не связанные с извлечением прибыли, а 
направленные на решение социальных, культурных и иных обществен
но значимых задач. Правовой формой объединения капиталов являет
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ся акционерное общество, известное континентальному (в том числе и 
российскому) праву, аналогом которого в США является предприни
мательская корпорация. К объединениям капиталов относятся, кроме 
того, и такие модификации АО, как холдинги и концерны.

В российской юридической науке до сих пор нет единого подхода к 
пониманию корпорации. На сегодня сформировалось несколько точек 
зрения в отношении понятия корпорации.

Первая точка зрения основывается на широком понимании корпо
рации. Согласно этот! точке зрения корпорация — это юридическое лицо 
(и коммерческое, и некоммерческое), основанное на отношениях членства 
(участия). 'Гак, в опубликованной в марте 2009 г. Концепции развития 
законодательства о юридических лицах предлагается разделение всех 
видов юридических лиц, в том числе некоммерческих организаций, на 
корпорации, построенные на началах членства (сюда относятся хозяй
ственные общества и товарищества, производственные кооперативы и 
большинство некоммерческих организаций), и юридические лица некор
поративного характера (унитарные предприятия, фонды и учреждения).

Вторая точка зрения основана на понимании корпорации в узком 
смысле, когда под корпорациями понимаются только коммерческие 
организации, основанные на членстве (участии). Корпорации в узком 
смысле — это хозяйственные общества (акционерные, с ограниченной и 
дополнительной ответственностью) и производственные кооперативы.

Наконец, существует и третья точка зрения, согласно которой к корпо
рациям относятся только хозяйственные общества. Так, Т. В. Кашани- 
на определяет корпорацию как организацию, признанную юридическим 
лицом, в которой собственность отделена от управления, основанную на 
объединенных капиталах (добровольных взносах) для осуществления 
какой-либо социально полезной деятельности [44. С. 34,37]. По россий
скому законодательству таким критериям соответствуют хозяйствен
ные общества.

В практике современной России и в некоторых нормативных актах 
последних лет термин «корпорация» используется в значении состав
ной части фирменного наименования гого или иного АО. В частности, 
в 2006-2007 гг. Президентом РФ были приняты указы о создании и 
деятельности ОАО, 100% акций которых находятся в федеральной 
собственности и в наименовании которых присутствует термин «кор
порация». Например, ОАО «Объединенная авиастроительная корпо
рация», ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», образо
ванные указами Президента РФ от 20 февраля 2006 г. № 140, от 21 марта 
2007 г. № 394.
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Кроме того, как свидетельствует отечественная практика предпри
нимательской деятельности, имеется множество организаций, кото
рые именуют себя «корпорациями», не указывая или скрывая свою 
организационно-правовую форму, то есть используя термин «корпора
ция» не как составную часть своего фирменного наименования, а как 
некую организационно-правовую форму (например, корпорация «Воз
рождение», Финансовая корпорация «Уралсиб», корпорация «Стройин- 
вест» и др.), при том что такое использование термина «корпорация» не 
только некорректно, но и противоречит российскому законодательству. 
Более того, организации, называющие себя «корпорации» без указания 
организационно-правовой формы, не подпадают под действие законо
дательства об АО и о рынке ценных бумаг, поэтому, имея свои сайты 
в Интернете, не раскрывают тот объем информации, которые обязаны 
раскрывать ОАО. Эта информация касается учредительных докумен
тов, структуры управления и многих других вопросов, раскрытие кото
рых предусмотрено действующим законодательством.

В целом корпорацию можно определить как капитальное объеди
нение, обладающее обособленным и выделенным имуществом, исполь
зуемым для достижения корпорацией определенных целей и в общих 
интересах самой корпорации и ее участников. Представляется воз
можным понимать под корпорацией высшую форму капитального 
объединения — АО и ввести в легальный оборот термин «корпора
ция» как синоним термина «акционерное общество».

Внутри корпорации складывается целая система отношений, обеспе
чивающих функционирование корпорации как единой системы, имею
щей единую цель (общий интерес). Такая система отлаживает сама себя; 
иными словами, внутри корпорации действует механизм саморегулиро
вания, самодостаточности, когда корпорация сама определяет, в какой 
степени и каким образом отрепетировать те или иные отношения. Отно
шения, складывающиеся внутри корпорации, называются внутренними 
корпоративными отношениями. К ним относятся отношения внутри са
мой корпорации между различными группами участников корпорации, 
между ними и профессиональным менеджментом, между директорами 
и менеджментом. Характер этих отношений различный: это отношения 
в сфере управления (которые шире, чем отношения внутриорганизаци- 
онные), имущественные отношения (например, определение размера 
вознаграждения членам совета директоров). От того, насколько отла
жены механизмы взаимоотношений внутри корпорации, зависит поло
жение корпорации вовне: ее «прозрачность» и привлекательность для 
инвесторов.
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Корпорация функционирует не изолированно, а в рамках общества, 
поэтому к корпоративным отношениям также относятся так называе
мые внешние корпоративные отношения. В основном это публичные 
отношения по государственному регулированию деятельности корпо
рации, а также отношения корпорации с партнерами, кредиторами, пер
соналом, биржами, специалистами фондового рынка, государственными 
органами, осуществляющими контроль за деятельностью корпорации.

Таким образом, корпоративные отношения — это отношения, скла
дывающиеся внутри организации (между акционерами, между акцио
нерами и органами управления) в связи с деятельностью данного АО, 
а также отношения, возникающие в связи с осуществлением государ
ственного регулирования деятельности АО.

Корпоративные отношения по-разному могут быть подвержены пра
вовому регулированию. Среди них есть отношения, которые требуют 
императивного правового регулирования. Это отношения, связанные с 
государственным регулированием деятельности АО (эмиссия ценных 
бумаг, раскрытие информации). Есть отношения, которые могут быть и 
должны быть урегулированы только в самых общих чертах. Речь идет о 
диспозитивном регулировании, когда закон оставляет репетирование на 
усмотрение устава АО. Наконец, есть отношения, которые вообще не мо
гут быть подвержены правовому регулированию. Таким образом, корпо
ративные отношения можно разделить на отношения, урегулированные 
нормами права (корпоративные правоотношения), и отношения, нахо
дящиеся вне правового регулирования. При этом корпоративные право
отношения представляют собой совокупность имущественных и тесно 
связанных с ними неимущественных (организационно-управленческих) 
отношений.

В связи с закреплением в научном и предпринимательском оборо
те термина «корпорация» появилось н понятие корпоративного права 
как определенной совокупности правовых норм, репетирующих кор
поративные отношения.

Традиционно понятие «корпоративное право» рассматривается в 
следующих аспектах. Во-первых, как объективно сложившаяся систе
ма правовых норм, репетирующих определенный круг общественных 
отношений. Во-вторых, как система нормативно-правовых актов раз
личной отраслевой принадлежности. И, в-третьих, как самостоятель
ная наука и учебная дисциплина.

Как система правовых норм, которые регулируют отношения, свя
занные с организацией и функционированием предприниматель
ского объединения в форме корпорации (АО), корпоративное право
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является составной частью коммерческого (предпринимательского) 
права. При этом различают так называемые узкий и широкий подхо
ды к пониманию корпоративного права. В узком смысле корпоратив
ное право — это совокупность корпоративных норм, то есть правил 
поведения, устанавливаемых самой корпорацией и исполняемых все
ми ее участниками добровольно, без государственного понуждения. 
В широком смысле корпоративное право — это совокупность норм 
предпринимательского (акционерного права) и корпоративных пра
вил поведения (корпоративных норм). Таким образом, корпоратив
ное право можно определить как совокупность общих и специальных 
норм предпринимательского права (частноправовых норм), регули
рующих корпоративные отношения, а также корпоративных норм, 
установленных самой корпорацией и обеспечиваемых негосударствен
ным принуждением.

Совокупность нормативных актов, содержащих нормы разных от
раслей права (частного и публичного) .регулирующихотношения внутри 
корпорации и вне ее, вопросы создания, функционирования, реорганиза
ции и ликвидации АО, сост авляет корпоративное законодательство.

Основу корпоративного законодательства в настоящее время со
ставляют федеральные законы. К числу важнейших специальных за
конов, регламентирующих корпоративные отношения, относятся:

• Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 
1995 г. № 208-ФЗ;

• Федеральный закон «О рынке пенных бумаг» от 8 февраля 1998 г. 
№ 14-ФЗ;

• Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инве
сторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 г. № 16-ФЗ;

• кроме того, действующим остается Федеральный закон «Об осо
бенностях правового положения акционерных обществ работни
ков (народных предприятий)» от 19 июля 1998 г. № 115-ФЗ.

Как отдельная наука корпоративное право находится еще is процессе 
своего становления. В центре ее внимания — доктрина корпоративного 
права (различные юридические конструкции, определения, концепции 
и теории), а также практика, в первую очередь, арбитражных судов, свя
занная с рассмотреннс.м корпоративных споров. Несмотря на .молодость 
науки корпоративного права, можно уже назвать целый ряд ученых, ко
торые известны именно как специалисты в сфере корпоративного пра
ва: В. И. Добровольский, В. В. Долинская, В. А. Гуреев, Т. В. Кашашша, 
Д. В. Ломакин, О. А. Макарова, С. Д. Могилевский и др.



172 Глава 5. Правовые основы корпоративного управления

Что касается корпоративного права как учебной дисциплины (учеб
ного курса), то сегодня многие учебные заведения юридического и 
экономического профиля включают в свои учебные программы курсы 
«Корпоративное право» или «Корпоративное управление». Как прави
ло, в рамках этих курсов изучаются вопросы доктрины корпоративного 
права, особенности и состояние корпоративного законодательства, по
рядок создания и учреждения АО, формирования его уставного капита
ла, виды и порядок выпуска пенных бумаг АО, вопросы корпоративного 
управления, связанные с формированием и компетенцией совета дирек
торов (наблюдательного совета), исполнительных органов общества, по
рядком проведения общего собрания акционеров. Отдельно изучаются 
вопросы защиты прав и интересов акционеров, совершения обществом 
отдельных корпоративных действий (крупных сделок, сделок с заинте
ресованностью, реорганизацией и ликвидацией общества).

По мнению О. А. Макаровой, данные курсы в перспективе должны 
быть сориентированы на подготовку профессиональных корпоратив
ных управляющих («корпоративщиков»), которые, имея необходимый 
объем знаний в области корпоративного права, экономических техно
логий управления и корпоративного управления, могли бы выстраи
вать эффективные схемы управления в обществах с целью минимиза
ции их управленческих затрат и повышения прибыльности [50. С. 49].

Проблема корпоративного управления (corporate governance) воз
никла с появлением крупных корпораций на рубеже XIX-XX вв., когда 
произошло отделение владения от непосредственного управления соб
ственностью. В результате возросла роль наемных управляющих (менед
жеров), осуществляющих непосредственное управление деятельностью 
корпорации, и возникли различные группы участников корпоративных 
отношений, каждая из которых преследовала свои собственные интере
сы. К числу таких групп относятся: .

• менеджмент корпорации (эмитента):
• крупные (мажоритарные) акционеры;
• миноритарные акционеры (владеющие незначительным количе

ством акций);
• владельцы иных ценных бумаг эмитента;
• кредиторы и партнеры, не являющиеся владельцами ценных бу

маг эмитента;
• федеральные и региональные органы государственной власти, 

а также органы местного самоуправления.
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Взаимодействие этих групп порождает основные конфликты в сфе
ре корпоративного управления, которые ведут к нарушению прав и ин
тересов каждой из них. Различные участники корпорации имеют свои 
различные интересы. Если интерес миноритарных акционеров заклю
чается, в основном, в получении дивиденда, реже — в получении дохода 
от продажи акций общества, то интерес крупных акционеров состоит, 
прежде всего, в осуществлении управления АО. В целом же акционерам 
нужен рост капитализации компании, а топ-менеджерам — солидный 
статус, высокие вознаграждения и бонусы. Таким образом, конфликт 
интересов участников корпоративных отношений носит объективный 
характер, он неизбежен практически в любом АО.

В России термин «корпоративное управление» стал популярным 
с конца 1990-х гг., после завершения основного этапа приватизации. 
Однако как и при отсутствующем легальном определении понятия 
«корпорация» существуют различные подходы к ее пониманию, так 
и понятие «корпоративное управление» трактуется по-разному.

Суть корпоративного управления заключается в том, чтобы обеспе
чить баланс интересов различных групп участников корпорации — как 
различных групп акционеров, так и менеджеров, предоставить акцио
нерам возможность эффективного контроля за деятельностью менед
жмента корпорации и тем самым способствовать увеличению ее капи
тализации.

Система корпоративного управления представляет собой организа
ционную модель, с помощью которой акционерное общество должно 
представлять и защищать интересы своих инвесторов.

С точки зрения организации в целом добросовестное корпоратив
ное управление состоит из трех элементов:

• этических основ деятельности корпорации, заключающихся в со
блюдении интересов акционеров;

• достижения долгосрочных стратегических задач его владельцев 
(например, высокой прибыльности);

• соблюдения всех юридических требований, предъявляемых к кор
порации.

Таким образом, корпоративное управление представляет собой во
левое целенаправленное воздействие на корпоративные отношения, 
которое обеспечивает бачанс интересов различных групп участников 
этих отношений, минимизирует конфликты их интересов, обеспечивает 
устойчивое существование корпоративных отношений.
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В широком смысле корпоративное управление тождественно кор
поративному поведению, то есть взаимодействию участников корпо
ративных отношений между собой и внешним миром — деловым сооб
ществом , местным населением, государственными органами.

Эффективное корпоративное управление является ключевым фак
тором, обеспечивающим финансовую прозрачность компаний и 
подотчетность руководителей. Повышенное внимание к регулиро
ванию этой сферы корпоративных отношений во многом обуслов
лено рядом крупных корпоративных скандалов («Maxwell Group», 
«Mirror Group», «Enron» и ряд других корпораций в США, «Vivendy 
Universal» во Франции, «Parmalat» в Италии и пр.). При невыпол
нении правил добросовестного корпоративного управления корпо
рация рискует потерей репутации на рынке капиталов, что ведет к 
снижению интереса инвесторов и падению фондовых котировок, а 
также ограничивает возможности для дальнейших операций. Поэто
му в целях сохранения инвестиционной привлекательности западные 
корпорации придают большое значение соблюдению норм и правил 
корпоративного управления.

В этих целях различные международные организации и международ
ные институциональные инвесторы — пенсионные и инвестиционные 
фонды — начали разработку и внедрение кодексов корпоративного 
управления, которые были призваны убедить инвесторов, акционеров 
в том, что корпорации будут действовать в интересах всех акционеров 
и создавать им возможности для оперативного получения достаточной 
информации о положении дел в корпорации. К началу XXI в. между
народными организациями, правительствами различных стран и от
дельными компаниями было принято около девяноста кодексов корпо
ративного управления. В частности, в США это Основные принципы и 
направления корпоративного управления в США, принятые в 1998 г., в 
Великобритании — Обобщенный кодекс 1998 г., в Германии — Кодекс 
корпоративного управления 2002 г., в Италии — Кодекс корпоративно
го поведения 1999 г.

Для российских АО проблематика корпоративного управления до
статочно нова. Большинство российских АО с момента начала рыноч
ных реформ развивались исключительно за счет собственных средств. 
Тем не менее в условиях острой конкуренции и быстрорастущих 
рынков собственных средств становится явно недостаточно и встает 
вопрос о привлечении внешних инвестиций. Инвесторы же требуют 
реального участия в контроле за деятельностью корпорации, обеспе
чения эффективного использования активов для реализации своих



5.1. Общие понятия о корпорации, корпоративном праве и управлении 175

интересов, соблюдения гармонизированных с международными стан
дартов корпоративного управления (поведения).

Работа над российским Кодексом корпоративного поведения началась 
с конца 1990-х гг. Его проект был подготовлен под руководством ФКЦБ 
России юридической фирмой «Кудер Бразерс», одобрен на заседании 
Правительства РФ от 28 ноября 2001 г. и рекомендован к применению 
АО распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 г. 421/р «О реко
мендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Россий
ский Кодекс корпоративного поведения не является нормативным право
вым актом и имеет рекомендательный характер. Он представляет собой 
свод принципов «наилучшей практики», которым корпорации могут 
следовать в добровольном порядке. Кодекс является своего рода ори
ентиром для корпораций в установлении своей системы управления, в 
организации взаимоотношений между акционерами и менеджментом, в 
разрешении внутрикорпоративных конфликтов. Цель такого стандарта 
поведения корпорации — баланс интересов участников корпорации, са
мой корпорации и остальных заинтересованных лиц (наемных работни
ков, партнеров и др.).

Многие российские АО также приняли свои кодексы корпоратив
ного поведения (или управления) или руководства по корпоративно
му управлению. В них. как правило, изложен широкий круг вопросов, 
в том числе:

• общие вопросы корпоративного управления: цели и задачи обще
ства; взаимоотношения между акционерами и наблюдательным 
советом; взаимоотношения между наблюдательным советом и 
исполнительными органами общества; между крупными и мино
ритарными акционерами;

• вопросы отчетности общества перед акционерами;
• вопросы раскрытия информации: функции ревизионной комис

сии, политика в отношении использования аудиторских услуг; 
стандарты финансовой отчетности и раскрытия информации.

Существующие в разных странах модели корпоративного управ
ления сформировались под влиянием определенных социально- 
экономических условий. Каждая система корпоративного управле
ния имеет свои специфические приоритеты и различные цели. Для 
одной модели могут быть приоритетны интересы акционеров (либо 
миноритарных, либо мажоритарных), для другой — интересы самой 
компании, для третьей — интересы трудового коллектива или обще
ства и государства.
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В литературе выделяют несколько основных моделей корпоративно
го управления, преобладавших или преобладающих в различных стра
нах на том или ином этапе их развития [50. С. 251]:

• публичная модель (модель общественных интересов);
• модель собственника;
• модель менеджера;
• социальная модель (модель участия трудового коллектива) и мо

дель стейкхолдеров (stakeholders) (модель баланса интересов всех 
заинтересованных лиц — инвесторов, акционеров, менеджеров, 
работников, контрагентов и пр.).

Все они лежат в русле двух основных концепций корпоративного 
управления — концепции стоимости капитала акционеров и концеп
ции «соучастников». В соответствии с концепцией стоимости капи
тала акционеров корпоративное управление рассматривается в узком 
смысле — в качестве системы подотчетност и гон-менеджеров компании 
акционерам. Данная концепция характерна для обществ с распылен
ным акционерным капиталом, в которых основной конфликт — это кон
фликт между сильными менеджерами и разрозненными акционерами. 
Корпорации, управление которыми осуществляется в соответствии с 
данной концепцией, концентрируются на деятельности, способной по
высить стоимость корпорации, и сокращают деятельность либо прода
ют подразделения, которые не способствуют повышению стоимости. 
Концепция соучастников^ рассматривает корпоративное управление в 
широком смысле — как систему формальных и неформальных отноше
ний всех заинтересованных .тип (акционеров, менеджеров, кредиторов, 
наемного персонала, государства и т. д.), вносящих свой вклад в дея
тельность корпорации. В зависимости от того, каким интересам отда
ется приоритет — интересам государства, собственника, управляюще
го, — используется та или иная модель корпоративного управления.

Для европейской корпоративной практики характерна инсайдер
ская модель (внутри которой выделяют германскую и французскую 
модели). Инсайдерская модель корпоративного управления характер
на также для японских корпораций. Данная модель рассчитана на кон
центрированный характер акционерной собственности, при котором 
финансовые институты — прежде всего банки — контролируют 60-70% 
акций компаний. Банки участвую т в советах директоров, определяют их 
состав и имеют возможность блокировать любые изменения в уставах и 
локальных актах. Мотивацией в приобретении акций является участие 
в контроле. Главный конфликт разворачивается между владельцами
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контрольного пакета акций и миноритарными акционерами. В целях 
его минимизации используется система внутреннего контроля и ориен
тация системы управления на удовлетворение интересов всех участни
ков корпорации. Система управления корпорацией в инсайдерских мо
делях является двухуровневой и включает в себя наблюдательный совет 
(в него входят представители акционеров и сотрудников корпорации) 
и исполнительный орган (правление), членами которого являются топ- 
менеджеры. Особенность такой системы — четкое разделение функций 
управления и контроля, которые выполняются разными органами.

Англо-американская модель управления, иначе называемая аутсай- 
дерской моделью, рассчитана на распыленный (дисперсный) акционер
ный капитал. Такая модель является монистической, поскольку функ
ции управления и контроля поделены между членами одного и того же 
органа, а именно — совета директоров (board o f directors).

Индивидуальными инвесторами в основном выступают представите
ли среднего класса страны, хранящие свои сбережения в ценных бумагах 
и в силу своего непрофессионализма менее оперативно реагирующие 
на изменение биржевой конъюнктуры, чем крупные держатели акций. 
Эта модель подразумевает существование единого корпоративного 
«штаба» — совета директоров, осуществляющего как надзорные, так и 
исполнительные функции. Надлежащая реализация обеих функций 
обеспечивается за счет формирования этого органа из неисполнитель
ных, в том числе и независимых директоров (контролеров), и исполни
тельных директоров (управленцев). Правление как самостоятельный 
орган не создается, оно фактически «встроено» в совет директоров. 
В основе англо-американской модели управления лежит представление 
о конфликте интересов акционеров и менеджеров. В целях его устране
ния используется внешний механизм контроля (через фондовые рын
ки), а также признание приоритетности интересов акционеров и особая 
защита миноритарных акционеров через жесткую систему раскрытия 
информации и государственный контроль за прозрачностью и отчетно
стью корпораций.

Действующая в Великобритании и США модель управления пред
принимательскими корпорациями является монистической, то есть 
основанной на принципе единого управления. Совет директоров руко
водит всей деятельностью корпорации, образуя для этого различные 
комитеты. Одним из ключевых комитетов является аудиторский ко
митет, который в соответствии с Законом Сарбайнса — Оксли (США) 
2002 г. превращается из консультативного органа корпорации в глав
ный контролирующий орган. Членами комитета но аудиту могут быть
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только независимые члены совета директоров, которым запрещается 
принимать любого рода вознаграждения за консультации или советы 
и быть каким-либо образом связанными с компанией или ее дочерни
ми структурами.

С начала XXI в. американская модель корпоративного управления 
находится в процессе изменения и реформирования, вызванных рядом 
крупных корпоративных скандалов, потрясших мировой финансовый 
рынок. Скандал начался с «Епгоп» — крупнейшей энергетической 
компании, объявившей себя банкротом в 2001 г. Компания признала, 
что в течение последних пяти лет завышала реальные показатели при
были, используя сложные системы взаимозачетов с дочерними струк
турами. Осуществлявшая внешнюю проверку финансовой отчетности 
компании «Епгоп» фирма «Andersen» одновременно выступала и ее 
внутренним аудитором, оказывая ей консалтинговые услуги по вопро
сам финансового менеджмента.

Одной из основных причин скандала явилась особенность амери
канской модели корпоративного управления, которая заключается в 
крайнем распылении акционерного капитала. Не имея возможности 
контролировать дела компании, мелкий инвестор крайне чувствителен 
ко всем внешним проявлениям неблагополучия и «голосует ногами», 
то есть продает пакет акций при малейших подозрениях на возможные 
будущие проблемы. «Культ акционера» стал одной из ключевых при
чин широкого распространения нечестных бухгалтерских приемов. 
Аутсайдерская модель корпоративного управления предполагала мак
симизацию богатства акционеров, то есть постоянный рост рыночной 
цены акций любыми средствами.

Российская модель корпоративного управления, находящаяся в 
процессе формирования, впитывает в себя черты описанных выше 
моделей — и европейской, и англо-американской. Российским законо
дательством восприняты основные постулаты модели собственника, 
свойственные в большей степени странам англосаксонской системы 
права, рассчитанным на дисперсную систему акционерной собствен
ности. В основе российской системы корпоративного управления 
лежат дуалистический принцип разделения управленческих (исполни
тельных) и контрольных функций, а также принцип свободы образо
вания исполнительного органа Л О.

Дуалистический принцип означает, что вопросы, отнесенные к компе
тенции общего собрания акционеров или совета директоров, не могут 
быть переданы на решение совету директоров или исполнительному 
органу общества. Задача исполнительного органа общества — выпол
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нение решений общего собрания акционеров и совета директоров (на
блюдательного совета) общества. Существующая проблема российской 
модели корпоративного управления — недостаточно четкое выражение 
дуалистического принципа, поскольку в российском ваконе отсутствует 
четкое разделение управленческих (исполнительных) и контрольных 
полномочий. Контролирующий орган (по российскому закону — совет 
директоров, наблюдательный совет) должен проверять и контролиро
вать деятельность исполнительного органа, а последний обязан отчиты
ваться перед контрольным органом. О своей деятельности совет дирек
торов (наблюдательный совет) отчитывается перед общим собранием 
акционеров, которое одобряет работу исполни тельного органа и совета 
директоров (наблюдательного совета).

Принцип свободы образования исполнительного органа означает, что 
образование исполнительного органа, а также досрочное прекращение 
его полномочий может относиться к компетенции как общего собра
ния акционеров (в силу закона), так и совета директоров (в силу уста
ва АО); само образование исполнительного органа происходит раз
личными способами (путем избрания, назначения или утверждения). 
Таким образом, закон оставляет возможность АО выбрать различные 
варианты образования исполнительного органа.

Среди них можно выделить вариант сильной исполнительной вла
сти. В этом случае единоличный исполнительный орган (генеральный 
директор, директор) избирается общим собранием акционеров. При 
этом генеральный директор (директор) входит в состав совета дирек
торов. Наряду с единоличным исполнительным органом образуется 
коллегиальный орган (правление), который назначается советом ди
ректоров но предложению генерального директора. При такой схеме 
основные функции по текущему управлению делами общества берут 
на себя исполнительные органы при ключевой роли генерального ди
ректора. Совет директоров в этой ситуации является скорее наблю
дательным советом. Вариант сильного генерального директора будет 
иметь место и в том случае, когда отсутствует коллегиальный испол
нительный орган. Такая система управления характерна для многих 
АО, созданных в процессе приватизации, в которых контрольный па
кет акций находится в руках должностных лиц администрации (ис
полнительных директоров).

Возможен вариант сильного совета директоров. В этом случае об
щее собрание избирает совет директоров, а совет директоров назначает 
единоличный, а при необходимости и коллегиальный исполнительный 
орган. Место сильного генерального директора при таком варианте за
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нимает совет директоров и его председатель. Генеральный директор 
превращается, по сути, в наемного менеджера, назначаемого советом 
директоров.

5.2. Проблемы создания акционерного общества 
и регулирования внутренних корпоративных отношений
В соответствии с Законом об АО общество может быть создано путем 
учреждения вновь или путем реорганизации существующего юриди
ческого лица (слияния, разделения, выделения, преобразования).

Как отмечал И. Т. Тарасов, акционерные компании могут учреждать
ся трояким способом: «1) учредители разбирают между собой все акции 
учреждаемой компании, совмещая в себе две функции — учредителей и 
подписчиков на акционерный капитат, избегая таким образом публич
ной подписки, — такой способ учреждения мы называем дутым учре
дительством; 2) учредители ограничиваются только теми действиями, 
которые находятся в непосредственной связи с приготовлением всех 
условий, при которых возможна реатизация проектируемого предпри
ятия, не принимая никакого участия в образовании акционерного капи- 
тата или же участвуя в подписке на акции только на равных со всеми 
основаниях, как люди посторонние, — эго мы называем полным учре
дительством; и 3) учредители, подготовив все условия к учреждению 
проектируемого ими предприятия, разбирают между собой часть акций, 
открывая на остальную часть публичную подписку, — это смешанное 
учредительство» [65. С. 189].

Действующий российский акционерный закон предусматривает, 
что «при учреждении акционерного общества все его акции долж
ны быть размешены среди учредителей» (п. 2 ст. 25 Закона об АО). 
Таким образом, российский закон следует модели так называемого 
дутого учредительства, которое оценивалось И. Т. Тарасовым как 
анормальное по той причине, что «учредители, разбирая между собой 
все акции, сами же из себя образуют весь личный состав учредитель
ного собрания, от которого зависит как утверждение устава и реше
ние вопроса о вознаграждении учредителей, то есть самих себя, так 
и выбор на более или менее продолжительное время всего личного 
состава управления компанией и решение вопроса о приобретении от 
учредителей движимого и недвижимого имущества для компании» 
[65. С. 192]. «При рассмотрении устава минуется контроль обще
ства, столь желательный для актов, имеющих общественное значе
ние: устав составляется учредителями, ими же утверждается, а затем
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устав этот делается обязательным для компании, для третьих лиц и 
для всех последующих акционеров, которым учредители сумеют про
дать свои акции, когда из предприятия выжаты будут уже все соки» 
[65. С. 193]. Таким образом, одна из проблем учреждения АО — это 
распределение всех акций при учреждении АО между учредителями, 
то есть наличие дутого учредительства.

Другая проблема — эго отсутствие законодательного требования о 
раскрытии информации на стадии учреждения АО. В отличие ог рос
сийского законодательства европейское акционерное законодательство 
предусматривает обязанность учредителей раскрыть информацию о 
создаваемом АО. Так, по Закону Германии об акционерных обществах 
учредители АО, подписавшие его устав, должны сделать официальное 
объявление в официальных изданиях о создаваемом АО, размере его 
уставного капитала, предмете деятельности, номинальной стоимости 
акций и видах акций, о порядке и сроках оплаты акций. По Коммерче
скому кодексу Франции 2000 г. при учреждении АО, привлекающего 
общественные сбережения, учредители составляют и подписывают про
ект устава и депонируют его в секретариате торгового суда. Одновре
менно учредители публикуют объявление в «Официальном бюллетене 
гражданских и коммерческих объявлений» о создаваемом обществе в 
порядке, определенном специальным декретом. Представляется, что и 
по российскому законодательству на учредителей должна быть возло
жена обязанность раскрывать информацию об учреждаемом АО — осо
бенно ОАО, а в перспективе — публичном АО; публиковать ее следует 
в специальных средствах массовой информации [50. С. 112[.

Учредители проводят учредительное собрание, решения которо
го оформляются протоколом общего собрания учредителей. В случае 
учреждения общества одним лицом решение о его учреждении прини
мается этим лицом единолично. На учредительном собрании решают
ся следующие вопросы;

• об учреждении общества;
• об утверждении устава общества;
• об избрании органов управления общества;
• о ревизионной комиссии (ревизоре) общества.
Решение об учреждении общества, утверждении его устава и 

утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или 
имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, 
вносимых учредителем в оплату акций общества, принимается учре
дителями единогласно.
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Ирм учреждении общества учредители могут утвердить аудитора об
щества. В этом случае решение об учреждении общества должно содер
жать результаты голосования учредителей общества и принятое учреди
телями решение об утверждении аудитора общества. Избрание органов 
управления общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, а 
также утверждение аудитора общества осуществляется учредителями 
общества большинством в три четверти голосов, которые представляют 
подлежащие размещению среди учредителей общества акции.

Проблема при учреждении — это и отсутствие проверки учрежде
ния ЛО со стороны независимых аудиторов (оценщиков). В соот
ветствии с Законом об ЛО денежная оценка имущества, вносимого в 
оплату акций при учреждении общества, производится по соглашению 
между учредителями. «При оплате акций, размещаемых при учрежде
нии общества неденежными средствами, имущество, вносимое в счет их 
оплаты, подлежит оценке учредителями. В таких случаях должен при
влекаться независимый оценщик, если иное не установлено федераль
ным законом. Величина денежной оценки имущества учредителями 
общества не может превышать величины, определенной независимым 
оценщиком. При нарушении указанных требований соответствующие 
решения учредителей не имеют юридической силы» (и. 10 Постанов
ление Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. j\f° 19). Вместе с тем ев
ропейское акционерное законодательство предусматривает порядок 
проверки самого учреждения АО и оплаты его уставного капитала.

При учреждении АО его учредители заключают между собой пись
менный договор о создании общества. Этот договор определяет поря
док осуществления учредителями совместной деятельности по учреж
дению общества, размер его уставного капитала, категории и типы 
акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер и порядок 
их оплаты, права и обязанности учредителей по созданию общества.

Размещение акций при учреждении АО осуществляется на осно
вании договора о его создании, а в случае учреждения АО одним ли
цом — решения об учреждении АО, принятого единственным учреди
телем. Документы на государственную регистрацию выпуска акций, 
распределенных среди учредителей (приобретенных единственным 
учредителем) АО при его учреждении, должны быть представлены в 
регистрирующий орган в течение одного месяца с даты государствен
ной регистрации АО.

В соответствии со ст. 31 Закона об АО учредители общества обяза
ны оплат ить не менее 50% акций, распределенных при его учрежде
нии, в течение трех месяцев с момента государственной регистрации
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общества. До оплаты указанного количества акций общество не вправе 
совершать сделки, не связанные с его учреждением (п. 3 ст. 2 Закона 
об АО). Полностью все акции должны быть оплачены в течение года 
с момента государственной регистрации общества. Таким образом, до 
регистрации общества, то есть до внесения его в Единый государствен
ный реестр, какой-либо оплаты акций не требуется.

При учреждении АО размещение эмиссионных ценных бумаг осу
ществляется до государственной регистрации их выпуска, а государ
ственная регистрация отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных 
бумаг осуществляется одновременно с государственной регистраци
ей выпуска эмиссионных ценных бумаг (ст. 19 Закона о рынке цен
ных бумаг).

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпу
ска) эмиссионных ценных бумаг сопровождается регистрацией их 
проспекта в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем 
открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лип, 
число которых превышает пятьсот. В случае если государственная 
регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных цен
ных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, 
каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается рас
крытием информации.

С момента государственной регистрации общества, то есть с момен
та внесения записи в ЕГРЮЛ общество обязано обеспечить ведение и 
хранение реестра акционеров. Если в АО более пятидесяти акционе
ров, общество обязано передать ведение и хранение реестра професси
ональному участнику рынка ценных бумаг — регистратору владельцев 
именных ценных бумаг и заключить с ним договор на ведение реестра. 
При этом общество не освобождается от ответственности за ведение и 
хранение реестра акционеров.

Российское акционерное законодательство следует европейской си
стеме твердого капитала. Суть этой системы состоит в том, что законо
дательство большинства стран Западной Европы всегда содержало нор
мы о минимальном размере уставного капитала, о порядке его оплаты, 
сохранения, увеличения и уменьшения. Так, в 1976 г. была принята Вто
рая директива ЕС (76/91 от 13 декабря 1976 г.), получившая название 
Директивы о капитале. Согласно ей миниматьный размер уставного ка
питала АО в странах ЕС должен составлять не менее 25 тыс. евро.

Система твердого капитала является системой предварительного (ех 
ante) контроля, поскольку контроль за обеспечением интересов акцио
неров и кредиторов осуществляется уже на стадии создания общества.
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Достоинства системы твердого капитана состоят в том, что при созда
нии общество снабжается имущественными средствами, необходимыми 
в начате деятельности, когда имеют место одни расходы, но еще нет при
были. Минимальный капитан играет роль «буфера», не позволяющего 
обществу быстро обанкротиться. Помимо этого минимальный капитан 
является своеобразной «проверкой на серьезность»: гот, кто не может 
внести установленный законом минимальный капитан, не должен осно
вывать общество с ограничением ответственности всех участников.

В отличие от европейской системы законодательство стран англо
саксонского права (Великобритания, Ирландия) никогда не содержа
ло требований к наличию минимального уставного капитала. Такая 
система, называемая системой последующего (expost) контроля, имеет 
как свои достоинства, так и недостатки. В этой системе не создается 
барьеров для учредителей, но зато повышается риск банкротства ком
пании. Интересы кредиторов защищаются лишь в случае наступивше
го или грозящего компании банкротства

В соответствии с российским Законом об АО уставный капитал 
общества составляется из номинальной стоимости акций общества, 
приобретенных акционерами. Закон об АО определяет минимальный 
размер уставного капитала для открытого АО — не менее тысячекрат
ной, а для закрытого АО — не менее стократной суммы минимального 
размера оплаты труда.

Одна из проблем российского законодательства — установление 
крайне низкого размера минимального уставного капитала АО, что
порождает различного рода связанные с этим злоупотребления.

В литературе предлагается, с учетом опыта европейских правопо- 
рядков, установление минимального размера уставного капитала для 
ООО в размере 1 млн руб. (порядка 25-30 тыс. евро), а для АО — в 
размере не менее 2 млн руб. (порядка 50 тыс. евро). Такое повышение 
не должно стать препятствием для сохранения более высоких требова
ний к размеру уставного капитала юридических лиц, занимающихся 
такими видами деятельности, как банковская, страховая (возможно их 
применение и к другим видам деятельности), устанавливаемых специ
альным законом. Кроме того, при совершенствовании норм Федераль
ного закона «Об акционерных обществах» следует рассмотреть вопрос 
об установлении повышенного размера уставного капитала для тех ак
ционерных обществ, которые прибегают к открытой (публичной) под
писке на акции [50. С. 123-124].

Вторая проблема при формировании уставного капитала АО — 
установление его размера в минимальных размерах оплаты труда.
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Было бы вполне логично устанавливать его в рублях, как это сделано 
в новой редакции Закона об ООО.

Третья проблема — соотношение имущественной (неденежной) 
и денежной форм оплаты уставного капитала. В акционерном законе 
записано, что оплата акций, распределяемых среди учредителей обще
ства при его учреждении, может осуществляться деньгами, ценными 
бумагами, другими вещами или имущественными правами либо ины
ми правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций обще
ства при его учреждении определяется договором о создании общества. 
Представляются вполне оправданными предложения о том, чтобы су
щественная часть уставного капитала была оплачена в денежной форме. 
Не требуя формирования уставного капитала исключительно денежны
ми средствами, следует установить, что при учреждении хозяйственно
го общества весь уставный капитал должен оплачиваться в денежной 
форме, а при последующем увеличении его размера допускается внесе
ние и неденежных вкладов. Процентное соотношение денежных и неде
нежных вкладов в уставный капитал должно быть установлено законом 
или в порядке, определенном законом (как это существует сегодня при
менительно к уставному капиталу кредитных организаций).

Говоря о регистрации корпораций в зарубежных лравопорядках, 
можно выделить по крайней мере две модели такой регистрации — 
континентальную и англо-американскую.

Первая, континентальная модель, присущая европейским странам 
(Германия, Италия, Бельгия, Франция, Люксембург), характеризует
ся системой предварительной проверки законности создания корпора
ции. Ее отличает система материального и формального контроля, а 
также более сложный, требующий значительных затрат подход к об
разованию коммерческой организации, но при этом гарантируется за
конность такого образования. Все субъекты торгового права (включая 
граждан, имеющих статус коммерсанта) подлежат внесению в торго
вые реестры и считаются созданными с момента их регистрации в тор
говом реестре. Реестры (или регистры) ведут суды.

По законодательству большинства европейских государств учреди
тельные документы коммерческих организаций (устав или учредитель
ный договор) должны быть нотариально удостоверены, а сам порядок 
учреждения проверяется специальными ревизорами учреждения (ауди
торами), которые должны представить в суд и в торгово-промышленные 
палаты отчеты о правильности учреждения организации. Отчеты ре
визоров депонируются в судебной канцелярии и представляются для 
ознакомления учредителям и подписчикам АО.
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В отличие от европейских государств для стран общего права 
(Англия, Ирландия) характерна упрощенная система регистрации, 
при которой проверка законности создания компании (корпорации) 
не осуществляется, а лишь подтверждается уполномоченным на то 
органом. Такая система регистрации характеризуется лишь формаль
ной проверкой необходимых для регистрации документов. Выданное 
в результате такой проверки свидетельство о регистрации (certificate 
o f incorporation) служит доказательством того, что при создании ком
пании требования закона не нарушены. Такая процедура регистра
ции компаний более рациональная и менее дорогая. Российское законо
дательство, регулирующее порядок регистрации юридических лиц, в 
определенной мере заимствует именно такую упрощенную (формаль
ную) систему регистрации.

Порядок регистрации коммерческих организаций по российскому 
законодательству определен Законом о государственной регистрации 
юридических лиц. Закон ввел так называемый упрощенный способ 
(или заявительный способ), осуществляемый в административном по
рядке. Уполномоченным федеральным органом исполнительной вла
сти, осуществляющим государственную регистрацию коммерческих 
организаций, является ФНС России. В связи с этим в литературе [50. 
С. 130] поднимается вопрос: насколько фискальные органы могут вы
полнять функции по регистрации коммерческих организаций и веде
нию реестра? В свое время еще И. Т. Тарасов писал, что «регистрация 
совершается общими судебными учреждениями или коммерческими 
судами, при которых устанавливается для этого особое отделение — 
регистратура, но нет никакого основания не поручить регистрацию и 
административным учреждениям, как, например, думам, ратушам, да
же статистическим бюро и т. и.» [65. С. 343].

При государственной регистрации АО регистрирующий орган не 
проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным 
нормативным правовым актам РФ форму представленных учредите
лями документов (за исключением заявления о государственной ре
гистрации) и содержащиеся в представленных документах сведения 
(ст. 9 Закона о государственной регистрации юридических лиц). Та
ким образом, возникает серьезная проблема, связанная с отсутстви
ем правовой экспертизы учредительных документов (уставов АО) 
на предмет их соответствия законодательству. Это приводит к тому, 
что в обороте появляются АО с уставами, положения которых не соот
ветствуют положениям законодательства, при этом все риски от этого 
.ложатся на контрагентов таких АО.
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«Конечным, заключительным моментом возникновения акционер
ной компании служит публикация <...> посредством которой объяв
ляется, что компания регистрирована, то есть официально признана 
самостоятельным субъектом права» [65. С. 349). При этом отличают 
первоначальную публикацию — о регистрации компании — от всех по
следующих публикаций.

Закон о государственной регистрации юридических лиц регламен
тирует содержание ЕГРЮЛ, но не определяет те органы печати (то пе
чатное издание), в которых должна даваться публикация о внесенном в 
реестр обществе. Российский кодекс лишь говорит об органе печати, в 
котором публикуются данные о государственной регистрации юридиче
ского лица (ст. 63 ГК РФ), но его не называет. В настоящее время такой 
печатный орган — «Вестник государственной регистрации» — опреде
лен Приказом ФНС России от 16 июня 2006 г. САЭ-3-09/355, в связи 
с чем некоторыми учеными высказано мнение о том, что ФНС России 
вышла за пределы своей компетенции, поскольку Постановлением Пра
вительства РФ от 19 июня 2002 г. № 438 налоговым органам поручалось 
только обеспечивать подготовку к публикации сведений, но не опреде
лять само средство массовой информации [50. С. 134|. Представляется 
необходимым в самом ГК РФ определить тот орган печати, в котором 
публикуются сведения о зарегистрированных организациях.

Публикация устава АО предусмотрена всеми европейскими законо
дательствами. К сожалению, российские законы (об АО, о государствен
ной регистрации юридических лиц) не предусматривают обязатель
ность публикации устава АО после его государственной регистрации. 
Несколько другой порядок действует в отношении эмитентов эмисси
онных ценных бумаг. В соответствии с Положением о раскрытии ин
формации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/нз-н, АО обя
заны раскрывать информацию о содержании своих уставов со всеми 
внесенными в них изменениями и (пли) дополнениями. Текст устава 
АО должен быть доступен на странице АО в сети Интернет.

Действующий Закон об АО предусматривает следующие обстоя
тельства, о которых АО обязано давать последующую публикацию 
в органах печати, где публикуются сведения о государственной реги
страции юридических лиц. Во-первых, реорганизуемое АО после вне
сения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды 
с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой 
информации сообщение о своей реорганизации, соответствующее тре
бованиям, установленных! и. 6.1 и 6.2 ст. 15 Закона об АО. Во-вторых,
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АО публикует сообщение об уменьшении своего уставного капитала в 
течение тридцати дней с даты принятия такого решения (ст. 30 Зако
на об АО). В-третьих, при ликвидации АО ликвидационная комиссия 
помещает сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для 
предъявления требований его кредиторами.

Основным нормативным документом АО, содержащим информацию, 
прямо предусмотренную законом, а также иную информацию, не проти
воречащую закону, является устав общества. В соответствии с Законом 
об АО устав утверждается учредителями, которые и становятся пер
выми его акционерами. Решение об утверждении устава принимается 
учредителями единогласно. В соответствии с российским акционерным 
законодательством устав составляется в простой письменной форме. 
В отличие от российского законодательства зарубежное европейское 
законодательство требуют обязательного нотариального удостоверения 
устава, а также его опубликования до внесения АО в реестр.

На основании положений устава в обществе разрабатываются вну
тренние документы.

Некоторые из них являются обязательными, так как принимаются на 
основании требований самого Закона об АО. Так, в соответствии с и. 2 
ст. 85 Закона об АО порядок деятельности ревизионной комиссии (реви
зора) общества определяется внутренним документом общества, утверж
даемым общим собранием акционеров. Статья 70 предусматривает, что 
коллегиальный исполнительны]'] орган общества действует на основании 
устава, а также утверждаемого общим собранием акционеров внутренне
го документа (регламента), в котором устанавливаются сроки и порядок 
созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. 
Филиалы и представительства АО действуют на основании утвержден
ного обществом положения о филиалах и представительствах.

Другие внутренние документы общества не являются обязатель
ными: общество по своему усмотрению решает, принимать эти доку
менты или не принимать. В любом случае их содержание не должно 
противоречить уставу АО и законодательству.

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов обще
ства, утверждаются общим собранием акционеров. К ним относятся: 
положение об общем собрании акционеров АО; положение о совете 
директоров; положение о коллегиальном исполнительном органе; 
положение о единоличном исполнительном органе; положение о ре
визионной комиссии (ревизоре). Остальные внутренние документы 
утверждаются советом директоров или исполнительными органами 
общества, если это отнесено уставом к их компетенции. Так, поло
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жение о филиалах и представительствах утверждается советом ди
ректоров. Однако оно может быть утверждено генеральным директо
ром или коллегиальным исполнительным органом, если последние 
уполномочены на это уставом.

Помимо внутренних документов, принятие которых предусмотрено 
Законом об АО, в обществе принимаются внутренние документы, реко
мендованные Кодексом корпоративного поведения 2002 г. В частности, 
Кодекс рекомендует обществам принять следующие внутренние доку
менты:

• положение о контрольно-ревизионной службе;
• положение о корпоративном секретаре АО;
• положение об информационной политике АО;
• положение о дивидендной политике;
• положение о процедурах внутреннего контроля;
• положение об управлении рисками;
• положения о комитетах совета директоров;
• стандарты этики и др.
Акционерные общества, обязанные раскрывать информацию в форме 

ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, должны 
раскрывать информацию о содержании своих внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов АО, со всеми внесенными в них 
изменениями или дополнениями.

Наличие в корпорации собственных правил поведения, регулирую
щих отношения внутри корпорации, делает возможным заключение и 
договоров между акционерами. С июня 2009 г. акционерные соглаше
ния получили свое легальное закрепление. Согласно ст. 32.1 Закона об 
АО, «акционерным соглашением признается договор об осуществлении 
прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления 
прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются 
осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и 
(или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указан
ных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязан
ность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании 
акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционера
ми, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и 
(или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться от 
отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а так
же осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением 
обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества».
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Предпосылками заключения соглашения между акционерами яв
ляются, во-первых, объединение миноритарных акционеров для ока
зания реального влияния на управление (соглашение миноритариев), 
и, во-вторых, объединение инвесторов, которые создают совместное 
предприятие и хотят обеспечить максимально доверительный харак
тер отношений в компании (соглашение соинвесторов).

В юрисдикциях развитых стран как англосаксонской, так и континен
тальной системы права посредством соглашений между акционерами 
оформляются многие отношения по различным вопросам. Среди них:

• определение порядка голосования (voting agreements) на общем 
собрании акционеров, совете директоров;

• ограничение акционеров в распоряжении принадлежащими им 
акциями, например, запрет на продажу акций в течение опреде
ленною периода (lock in, russian roulette, tag along, drag along)',

• разрешение «тупиковых ситуаций» (deadlock resolution), когда 
акционерам не удается прийти к общему решению в ситуации 
«пятьдесят па пятьдесят» и деятельность общества оказывается 
парализованной;

• введение особого порядка формирования органов компании — 
например, установление привилегий для одного или нескольких 
акционеров при назначении членов совета директоров или испол
нительного органа общества, совместное выдвижение кандидатов 
в органы управления общества.

В России акционерные соглашения получили весьма своеобразное, 
узкое применение и используются, как правило, не для обеспечения 
прав мелких акционеров, а в целях введения гарантий для крупных 
акционеров при создании новых бизнес-структур в результате объе
динения активов двух или более ЛО. Этот процесс получил название 
переход на общую акцию.

В отличие от устава, требования которого обязательны для испол
нения всеми акционерами, акционерное соглашение является обяза
тельным только для его сторон. Новые акционеры автоматически под
падают под сферу действия устава ЛО, но не соглашения акционеров.

Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем со
ставления одного документа, подписанного сторонами. Закон не пред
усматривает какой-либо регистрации данных соглашений и их нотари
ального удостоверения.

Раскрытие информации о заключенных акционерных соглашени
ях осуществляется только в том случае, если лицо приобрело в соот
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ветствии с этим соглашением право определять порядок голосования 
на общем собрании акционеров. Но если акционерным соглашением 
определены иные действия, связанные с деятельностью общества, то о 
таких соглашениях общество не уведомляется и условия таких согла
шений не раскрываются. Кроме того, закон не предусматривает обя
занности АО опубликовывать сведения о заключенных акционерных 
соглашениях.

5.3. Права и обязанности акционеров
Вопрос о правах акционеров приобретает в последние годы особое зна
чение с точки зрения защиты прав и законных интересов акционеров.

Права акционеров представляют собой корпоративные права, обу
словленные участием в корпорации и обладанием акционером опреде
ленным пакетом акций данной корпорации. Специфическими призна
ками, дающими основание на причисление прав акционеров к группе 
корпоративных прав, по мнению В. А. Гуреева, являются: условность 
в реализации корпоративных прав и их опосредованность волей боль
шинства, закрепляемой в решениях органов АО [40. С. 41-42].

Вопрос о классификации прав акционеров и определении перечня 
таких прав является также дискуссионным в юридической науке.

Согласно ст. 31 Закона об АО, акционеры — владельцы обыкновен
ных акций общества могут в соответствии с законом и уставом обще
ства участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по 
всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение ди
видендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части 
его имущества (ликвидационную квоту). Вместе с тем классической 
триадой перечень прав акционеров не ограничивается. Данную триа
ду прав акционеров С. Д. Могилевский дополняет так называемыми 
безусловными правами акционеров, то есть не ограниченными какими- 
либо условиями, которые принадлежат акционерам в силу того, что 
они являются акционерами общества; правом отчуждения принадле
жащих им акций без согласия других акционеров и самого общества; и 
правом на получение информации о деятельности общества. Помимо 
безусловных прав данный автор выделяет также права акционеров, 
обусловленные категориями акций и типом АО, а также права акцио
неров, реализация которых обусловлена возникновением определенных 
обстоятельств [53. С. 131].

Вместе с тем в литературе имеется и точка зрения о том, что акцио
неры имеют минимум прав, сводящихся к праву на дивиденды. Так,
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авторы теории отделения собственности от управления А. Беркли и 
Г. Минз, анализируя сущность АО, пришли к выводу, что «у акцио
неров фактически осталось только одно право — право на дивиденд, а 
остальные права, в том числе и право на управление, реальной почвы 
под собой не имели» [67. С. 569].

Права, связанные с участием в управлении АО (права управления),
являются наиболее значимыми корпоративными правами. Основыва
ясь на анализе норм акционерного законодательства, можно привести 
следующий перечень правомочий, составляющих право управления 
обществом:

• право требовать созыва общего собрания акционеров;
• право вносить вопросы в повестку дня общего собрания акцио

неров;
• право получать информацию о дате и месте проведения и повест

ке общего собрания; получать доступ к материалам, подлежащим 
обсуждению на общем собрание;

• право на участие в общем собрании;
• право голосовать на общем собрании;
• право быть избранным в органы АО.
Правом требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров 

обладают акционеры, владеющие не менее чем 10% голосующих акций 
общества (сг. 55 Закона об АО). Требование о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров поступает в совет директоров АО, который 
должен принять решение либо о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров, либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве вне
очередного общего собрания может быть принято в случае, если:

• не соблюден установленный ст. 55 или п. 1 ст. 84.3 Закона об АО 
порядок предъявления требования о созыве внеочередного обще
го собрания акционеров;

• акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного обще
го собрания акционеров, не являются владельцами 10% голосую
щих акций общества;

• ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку 
дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его 
компетенции или не соответствует требованиям закона и иных 
правовых актов РФ.

Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об 
отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть
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обжаловано в суд. Однако Закон об ЛО не предусматривает возмож
ность созыва внеочередного собрания акционеров на основании решения 
суда. Вместе с тем представляется, что созыв внеочередного собрания 
акционеров по требованию акционеров (акционера) должен находиться 
под судебным контролем. В отличие от российского закона, например, 
Швейцарский обязательственный закон содержит положение о том, что 
если административный совет пе исполняет требование акционеров о 
созыве общего собрания акционеров в надлежащий! срок, то по требова
нию заявителей созыв собрания назначается судьей. В соответствии с 
Законом Германии об акционерных обществах, если требование акцио
неров, доли которых в совокупности достигают двадцатой части устав
ного капитала, о созыве общего собрания не выполняется, суд может 
уполномочить самих акционеров созвать собрание или опубликовать 
соответствующий вопрос. ] 1ри этом в зарубежном законодательстве ре
шен еще один немаловажный вопрос — вопрос о мотивах и обоснован
ности созыва внеочередного собрания акционеров. Так, Закон Германии 
предусматривает, что акционеры, требующие созыва общего собрания 
акционеров, должны указать его цели и причины.

Обращаясь в суд с требованием о созыве собрания акционеров, ак
ционеры должны доказать обоснованность своих требований!. Ведь не 
секрет, что внеочередные собрания акционеров созываются по требо
ванию акционеров, имеющих 10% голосующих акций общества, для 
смены органов управления, что может в дальнейшем привести к захва
ту данного ЛО. Поэтому представляется, что акционеры, требующие 
созыва внеочередного собрания акционеров, должны обосновать, за
чем и почему они созывают собрание.

В соответствии с российским акционерным законом, в случае если в 
течение ус тановленного законом срока советом директоров (наблюда
тельным советом) общества не принято решение о созыве внеочеред
ного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его 
созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано 
самими акционерами, требующими его созыва. При этом акционеры 
(или акционер), созывающие внеочередное общее собрание акционе
ров, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходи
мыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом 
случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционе
ров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров 
за счет средств общества. Вмес те с тем, как пишет О. Л. Макарова, са
ми акционеры не должны обладать правом самостоятельно созывать 
общее собрание акционеров, но могут обратиться в суд с требованием
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о созыве собрания, и собрание созывается только на основании решения 
суда [50. С. 192].

Право акционера вносить предложения в повестку дня общего собра
ния акционеров принадлежит акционерам при соблюдении следующих 
условий:

• такое право принадлежит не всем акционерам, а только являю
щимся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосую
щих акций общества;

• предложения о внесении вопросов в повестку дня должны посту
пить в общество не позднее чем через тридцать дней после окон
чания финансового года, если более поздний срок не установлен 
уставом общества;

• предложение о внесении вопросов в повестку дня вносится в пись
менной форме с указанием имени акционера, количества и катего
рий принадлежащих ему акции и должно быть подписано акцио
нером;

• предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать 
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Поступившие от акционеров предложения рассматриваются сове
том директоров общества, который принимает решение о включении 
их в повестку дня или об отказе во включении. Решение об отказе во 
включении вопроса в повестку дня общего собрания может быть об
жаловано в суд. Причем перечень оснований для отказа во включении 
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания является ис
черпывающим:

• акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные 
ст. 53 Закона об АО:

• акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотрен
ного законом количества голосующих акций общества;

• предложение не соответствует требованиям, предусмотренным 
ст. 53 Закона об АО;

• вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего со
брания акционеров общества, не отнесен к его компетенции или 
не соответствует требованиям Закона об АО и иных правовых ак
тов РФ.

В таком же порядке акционеры, являющиеся в совокупности вла
дельцами не менее чем 2% голосующих акции общества, вправе выдви
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нуть кандидатов в совет директоров, коллегиальный исполнительный 
орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества.

Вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного со
брания акционеров, формулируются в требовании о проведении тако
го собрания.

Одна из проблем, которая может возникнуть в этой ситуации, — это 
внесение акционерами предложений по вопросам, не относящимся к 
компетенции общего собрания акционеров. Решение совета директоров 
об отказе включить данный вопрос в повестку дня общего собрания в 
этом случае может быть обжаловано акционером в суд. Поэтому специа
листы советуют не втягиваться в судебные разбирательства и включить 
такой вопрос в повестку дня собрания акционеров, поскольку, согласно 
п. 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19, ес
ли судом будет установлено, что решение общего собрания акционеров 
принято с нарушением компетенции общего собрания (п. 3 ст. 48 Закона 
об АО), суд должен будет независимо от того, было оно оспорено кем- 
либо из акционеров или нет, оценить такое решение как не имеющее 
юридической силы и разрешить спор, руководствуясь нормами закона 
[50. С. 194].

Право на участие в общем собрании имеют все акционеры, включен
ные в соответствующий список, составленный на основании данных ре
естра акционеров, в том числе и владельцы привилегированных акций, 
которые являются не голосующими, за исключением случаев, предусмо
тренных законом. Из практики известны случаи, когда совет директо
ров не уведомляет акционеров — владельцев привилегированных акций 
об общем собрании акционеров, мотивируя это тем, что они все равно 
не имеют права голоса и неучастие в общем собрании не нарушает их 
права и интересы. Однако как раз неучастие и нарушает их право на по
лучение информации: где же, как не на общем собрании, такой акционер 
может получить максимум информации о деятельности АО?

Правом голоса на общем собрании обладают акционеры — владель
цы обыкновенных акций АО и акционеры — владельцы привилегиро
ванных акций в случаях, предусмотренных законом.

Акционеры — владельцы привилегированных акций участвуют в 
общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 
реорганизации и ликвидации АО, а также при решении следующих во
просов:

• о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничива
ющих права акционеров — владельцев привилегированных акций 
определенного типа, включая случаи определения или увеличения
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размера дивиденда или ликвидационной стоимости, выплачивае
мых по привилегированным акциям предыдущей очереди;

• о предоставлении акционерам — владельцам привилегированных 
акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиден
да или ликвидационной стоимости акции.

Также акционеры — владельцы привилегированных акций опреде
ленного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе обще
ства, за исключением владельцев кумулятивных привилегированных 
акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с пра
вом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, 
следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не 
было принято решение о выплате дивидендов или было принято реше
ние о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям 
этого типа. Акционеры — владельцы кумулятивных привилегирован
ных акций определенного типа имеют право участвовать в общем со
брании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, 
начиная с собрания, следующего за собранием, на котором должно бы
ло быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере 
накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или 
было принято решение о неполной выплате дивидендов.

Право акционеров на дивиденды является одним из важнейших прав.
Дивидендом называется часть чистой прибыли АО, подлежащая 

распределению между акционерами, приходящаяся на одну обыкно
венную или привилегированную акцию. Объявление и выплата ди
видендов по обыкновенным акциям зависят от наличия чистой при
были общества. Поэтому обыкновенные акции не имеют ежегодного 
гарантированного дохода. В отличие от привилегированных акций 
размер дивидендов по обыкновенным акциям зависит от решения 
общего собрания акционеров или совета директоров общества; раз
мер дивиденда (или порядок его определения) по привилегированным 
акциям обычно определяется в уставе общества. Вместе с тем общее 
собрание вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям 
определенных категорий, а также о выплате дивидендов в неполном 
размере по привилегированным акциям.

Отметим, что АО даже при наличии чистой прибыли не обязано 
объявлять дивиденды. В отличие от выплаты уже объявленных диви
дендов само объявление дивидендов является правом АО. В настоящее 
время в российских компаниях практикуется невыплата дивидендов 
либо начисление смехотворно низкого дивиденда, который может ис
числяться даже не в рублях, а в копейках. В связи с этим в литературе
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высказываются мнения о так называемой эрозии дивиденда, о том. что 
акция представляет интерес лишь для тех, кто имеет контроль в управ
лении либо играет на биржевом курсе акций.

Согласно и. 3 ст. 42 Закона об АО, решение о выплате (объявлении) 
дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его 
выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим 
собранием акционеров. Размер дивиденда не может быть больше ре
комендованного советом директоров АО. На практике часто возника
ют ситуации, когда совет директоров необоснованно занижает размер 
дивидендов, в то время как по балансу чистая прибыль довольно вы
сокая. В данном случае возникает ситуация, когда нарушается право 
акционера на дивиденд.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются уставом обще
ства или решением общего собрания. Однако конкретный срок выплаты 
объявленных дивидендов не должен превышать шестидесяти дней со дня 
принятия решения о выплате дивидендов. В первую очередь принимается 
решение о выплате дивиденда по привилегированным акциям, размер ди
виденда по которым определен уставом АО. Затем принимается решение 
о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным 
акциям, размер дивиденда по которым не определен (в том числе нако
пленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям).

Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате диви
дендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года и (или) по результатам финансового года. Список 
лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату со
ставления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании 
акционеров, на котором принимается решение о выплате соответству
ющих дивидендов.

В случаях, перечисленных в ст. 43 Закона об АО, общество не вправе 
принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям.

Политика АО в области использования прибыли называется диви
дендной политикой. Она формируется советом директоров в зависимо
сти от целей общества и определяет доли прибыли, которые:

• выплачиваются акционерам в виде дивидендов;
• остаются в виде нераспределенной прибыли;
• реинвестируются (вкладываются в развитие бизнеса).
Дивидендная политики АО должна быть такой, при которой ме

ханизм определения размера дивидендов и их выплаты был бы про
зрачным и понятным акционерам; исключалась возможность введе
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ния акционеров в заблуждение относительно финансового положения 
общества; порядок выплаты дивидендов был максимально простым; 
исполнительные органы общества отвечали за неполную или несвоев
ременную выплату дивидендов.

Кодексом корпоративного поведения обществам рекомендуется 
иметь разработанное советом директоров Положение о дивидендной 
полшпике (Положение о дивидендах). В нем рекомендуется прописать 
порядок определения минимальной доли чистой прибыли общества, 
направляемой на выплату дивидендов, и условия, при которых не вы
плачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по при
вилегированным акциям, раз.мер дивидендов по которым определен в 
уставе общества. Также в этом внутреннем документе корпорации целе
сообразно прописать санкции, применяемые к генеральному директору 
(управляющей организации, управляющему) и членам правления в слу
чае неполной или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов.

Право акционеров на получение полной и достоверной информа
ции о деятельности общества реализуется следующими способами.

Во-первых, в случае публичного раскрытия информации, которую 
общество обязано раскрывать в соответствии с требованиями законо
дательства.

В-вторых, в случае, когда общество предоставляет информацию ак
ционерам независимо от их желания, например, в порядке ст. 52 За
кона об АО общество обязано предоставить информацию (материалы) 
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

В-третьих, при предоставлении акционеру права полущить соответ
ствующую информацию по своему желанию. В соответствии со ст. 91 
Закона об АО общество обязано обеспечить акционерам доступ к доку
ментам, предусмотренным п. 1 ст. 89 указанного Закона. К документам 
бухгалтерското учета и протоколам заседании коллегиального исполни
тельного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие 
в совокупности не менее 25% голосующих акций общества.

Обеспечение доступа к информации, которую общество обязано 
хранить и предоставлять акционерам в соответствии с законодатель
ством, обычно возлагается на корпоративного секретаря общества. АО 
могут иметь внутренние документы, касающиеся порядка обеспечения 
доступа акционеров к документам, которые АО обязано хранить. На
пример, в ОАО «Газпром» постановлением правления принят Поря
док ознакомления акционеров с информацией об ОАО «Газпром».

Акционеры — владельцы голосующих акций имеют право требо
вать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.
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Это право возникает у акционеров в тех случаях, когда они голосова
ли против принятия следующих решений либо не принимали участия 
в голосовании по этим вопросам:

• при принятии общим собранием акционеров решения о реорга
низации общества;

• при совершении крупной сделки (на сумму свыше 50% балансовой 
стоимости активов общества), которая может заключаться лишь 
с одобрения общего собрания акционеров;

• при внесении изменений или дополнений в устав Л О или утвержде
нии устава в новой редакции, о]раничивающих права акционеров.

Порядок осуществления права акционера требовать выкупа при
надлежащих ему акций АО определен ст. 76 Закона об АО. Общество 
обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать 
выкупа обществом принадлежащих им акций, о цене и порядке осу
ществления выкупа.

Общество выкупает акции у акционеров по цепе, определенной ре
шением совета директоров исходя из их рыночной стоимости. Общая 
сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может 
превышать 10% стоимости чистых активов АО на дату принятия реше
ния общего собрания, которое повлекло возникновение у акционеров 
права требовать выкупа акций.

Письменное требование акционера о выкупе обществом принадле
жащих ему акций направляется обществу не позднее сорока пяти дней 
с даты принятия соответствующего решения общим собранием акцио
неров. По истечении этого срока общество в течение тридцати дней 
обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования 
о выкупе. При отказе или уклонении от выкупа акций в случаях, по
рядке и сроки, предусмотренные законом, акционер вправе обратиться 
в суд с требованием об обязании общества выкупить акции.

Выкупленные акции поступают в распоряжение общества. Они не 
предоставляют права голоса, нс учитываются при подсчете голосов, по 
ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализова
ны по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выку
па. Если этого не происходит, акции погашаются, а уставный капитал 
уменьшается.

Одним из нрав акционера является также право на иск. Акционер 
вправе обжаловать в судебном порядке решение общего собрания ак
ционеров, решение единоличного или коллегиального исполнитель
ного органа общества, а также оспорить решение совета директоров.
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Обжаловать в суд решение общею собрания акционеров акционер 
вправе при наличии следующих условий.

Во-первых, если решение общего собрания было принято с наруше
нием требований Закона об АО, иных правовых актов РФ, устава АО. 
К нарушениям закона, которые могут служить основанием для удо
влетворения иска акционера о признании решения общего собрания 
акционеров недействительным, относятся, в частности: несвоевремен
ное извещение (неизвещение) акционера о дате проведения общего со
брания; непредоставление возможности ознакомиться с необходимой 
информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собра
ния; несвоевременное предоставление бюллетеней для голосовании 
при заочном его проведении и др.

Во-вторых, акционер не принимал участия в общем собрании или 
голосовал против принятия решения.

В-третьих, указанным решением нарушены права и законные инте
ресы акционера.

При этом, согласно п. 7 ст. 49 Закона об АО, суд вправе с учетом всех 
обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосо
вание данного акционера не могло повлиять на результаты голосова
ния, допущенные нарушения не являются существенными и решение 
не повлекло причинение убытков данному акционеру.

Таким образом, правом обратиться в суд с иском о признании не
действительным решения общего собрания обладает любой акционер 
независимо от размера пакета принадлежащих ему акций, хотя шансы 
миноритарных акционеров признать решение общего собрания недей
ствительным невелики. Следует помнить, что зачастую за исками ми
норитарных акционеров скрывается не желание восстановить свои на
рушенные права и интересы, а желание втянуть общество в судебные 
тяжбы, что впоследствии может явиться первым шагом либо грядуще
го захвата общества, либо шантажа со стороны того же миноритарного 
акционера.

Заявление акционера о признании недействительным решения об
щего собрания акционеров может быть подано в суд в течение шести 
месяцев со дня, когда акционер узнал пли должен был узнать о при
нятом решении.

Право акционера оспорить в судебном порядке решение совета ди
ректоров (наблюдательного совета) предусмотрено в следующих 
случаях:

• когда этим решением акционеру отказано во включении вопроса 
в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в спи-



Б.З. Права и обязанности акционеров 201

сок кандидатур для голосования по выборам и соответствующий 
орган АО;

• при уклонении совета директоров (наблюдательного совета) обще
ства от принятия решения в соответствии со ст. 53 Закона об АО;

• когда решением совета директоров (наблюдательного совета) от
казано в созыве внеочередного общего собрания акционеров по 
требованию акционеров (ст. 55 Закона об АО).

Точно так же акционером может быть обжаловано и решение едино
личного или коллегиального исполнительного органа АО, если принятое 
решение не отвечает требованиям Закона об АО и иных нормативных 
правовых актов и нарушает права и охраняемые законом интересы ак
ционера.

Также акционеры дочернего общества вправе предъявить иск с тре
бованием о возмещении убытков, причиненных этому обществу по вине 
основного общества, а акционер (акционеры), владеющий в совокуп
ности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций, вправе об
ратиться в суд с иском к члену совета директоров, единоличному ис
полнительному органу (директору, генеральному директору), члену 
коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), атакже 
к управляющей организации или управляющему о возмещении убыт
ков, причиненных обшщству их вшювными действиями (бездействием).

Обязанности акционеров подразделяются на три группы:
• общие обязанности, которые исполняются всеми акционерами 

независимо от пакета принадлежащих им акций;
• специальные, которые принадлежат только акционерам, обла

дающим определенными пакетами акций (отметим, что и общие, 
и специальные обязанности акционер исполняет перед самим 
обществом и перед другими акционерами);

• публичные, которые акционер исполняет не перед обществом, а пе
ред государством в лице уполномоченных федеральных органов.

К общим обязанностям акционеров, исходя из Закона об АО и ГК
РФ, относятся следующие:

• полностью оплатить акции общества;
• своевременно информировать держателя реестра об изменении 

своих данных, указанных в реестре;
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

общества;
• исполнять требования устава общества.
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Обязанность акционера по оплате акций регламентирована ст. 34 
Закона об АО. Согласно ей, акции общества, распределенные при его 
учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с мо
мента государственной регистрации общества (если меньший срок не 
предусмотрен договором о создании общества), а не менее 50% акций 
должны быть оплачены в течение трех месяцев с момента государ
ственной регистрации АО. Акции, принадлежащие учредителю обще
ства, не предоставляет ему права голоса до момента их полной опла
ты, если иное не предусмотрено уставом общества. В случае неполной 
оплаты акций в течение установленного срока право собственности на 
них переходит к обществу.

Обязанность информировать держателя реестра об изменении сво
их данных, указанных в реестре, предусмотрена ст. 44 Закона об АО. 
В связи с исполнением данной обязанности возникает ряд проблем, 
связанных с тем, что для многих АО характерной тенденцией является 
увеличение числа бесхозных акций — акций, не востребованных на
следниками и правопреемниками умерших (.ликвидированных) акци
онеров — физических и юридических лиц, а также акций, брошенных 
их владельцами. Общества затрачивают существенные средства на 
рассылку сообщений о предстоящих собраниях акционеров и не наби
рают необходимого для их проведения кворума акционеров, либо в та
ких собраниях участвует очень незначительное число акционеров. Для 
некоторых АО в связи с отсутствием кворума становится проблема
тично одобрить сделки с заинтересованностью, избрать ревизионную 
комиссию. Такая ситуация с брошенными акциями активно использу
ется при рейдерских захватах, создает возможность манипулировать 
решениями общих собраний акционеров.

Соответственно стоит вопрос о последствиях неисполнения акцио
нерами обязанности по уведомлению держателя реестра об изменении 
паспортных данных, данных о месте нахождения и пр. В частности 
Национальным советом по корпоративному управлению предлагает
ся установить, что в случае, если акционер на протяжении трех лет не 
пользуется своим правом на участие в работе общего собрания, в те
чение двух лег не получает объявленные дивиденды и при этом в те
чение двух лет не уведомил регистратора об изменении своих данных, 
которые являются обязательными для отражения в реестре, право соб
ственности на акции такого акционера может перейти к обществу на 
осшжапии решения суда [76].

Обязанность не разглашать конфиденциальную информацию о дея
тельности общества установлена ст. 67 ГК РФ и корреспондирует с пра
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вом акционеров на получение информации. С одной стороны, согласно 
ст. 91 Закона об АО, общество обязано обеспечит ь акционерам доступ к 
документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Закона. К документам бухгал
терского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительно
го органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в сово
купности не менее 25% голосующих акций общества. С другой стороны, 
акционеры обязаны не разглашать конфиденциальную информацию,

Обязанность исполнять требования устава АО вытекает из поло
жения ст. 11 Закона об АО. При этом устав общества должен содер
жать те положения, которые не противоречат как акционерному за
кону, так и другим федеральным законам. Поэтому если уставом АО 
на акционеров возлагается обязанность, не предусмотренная законом, 
такое положение устава является ничтожным, и акционеры не должны 
исполнять эту обязанность.

К специальным обязанностям акционеров относятся следующие.
Согласно ст. 82 Закона об АО, акционеры общества, имеющие со

вместно со своими аффилированными лицами 20% и более голосую
щих акций общества, обязаны довести до сведения совета директоров, 
ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора общества информацию:

• о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно 
или совместно со своим аффилированными лицами 20% или бо
лее голосующих акций (долей, паев);

• о юридических лицах, в органах управления которых они занима
ют должности;

• об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в ко
торых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Лицо, которое приобрело более 30% общего количества акций ОАО, 
указанных в п. 1 ст. 84.1 Закона об АО, с учетом акций, принадлежащих 
этому лицу и его аффилированным липам, в течение тридцати пяти 
дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лице
вому счету (счету депо) обязано направить акционерам — владельцам 
остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в эти акции, публичную 
оферту о приобретении у них таких ценных бумаг. Соответственно 
указанное лицо — акционер обязано выполнять все требования гла
вы XI. 1 акционерного закона в части раскрытия информации, оплаты 
приобретаемых акций и др.

В случае, установленном ст. 84.8 Закона об АО, акционер обязан 
продать акции лицу, которое приобрело более 95%с акций 0/10.
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Акционер, являющийся его аффилированным лицом, обязан в пись
менной форме уведомить общество о принадлежащих ему акциях обще
ства с указанием их количества и категорий (типов) не позднее десяти 
дней с даты приобретения акций.

Публичные обязанности акционеров, помимо Закона об АО, опре
делены нормами Закона о рынке ценных бумаг и Закона о защите кон
куренции.

В соответствии со ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг владелец 
обыкновенных акций не позднее чем через пять дней со дня внесения 
соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) 
обязан раскрыть информацию о приобретении 5% и более общего ко
личества размещенных обыкновенных акций, а также о любом изме
нении, в результате которого доля принадлежащих ему таких акций 
стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75% размещенных 
обыкновенных акций. В случае если приобретение или изменение ука
занной доли произошло в результате размещения дополнительных 
обыкновенных акций, раскрытие соответствующей информации осу
ществляется не позднее чем через пять дней со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска обыкновенных акций. Владелец обыкновен
ных акций раскрывает соответствующую информацию путем направ
ления уведомления эмитенту указанных акций и в Ф СФ Р России.

Лигу), приобретающее в соответствии с Законом об АО крупный па
кет акций АО. ценные бумаги которого обращаются на торгах фондо
вых бирж или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, 
обязано раскрыть информацию о направлении добровольного или 
обязательного предложения в ФСФР России, а также содержание это
го предложения.

5.4. Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления 
общества. Проведение общего собрания акционеров имеет большое 
значение для самого общества, поскольку на собрании обществу пре
доставляется возможность информировать акционеров о своей дея
тельности. достижениях и планах, привлекать акционеров для приня
тия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества. 
Общее собрание имеет значение и для акционеров, так как именно на 
собрании они имеют реальную возможность получить информацию о 
деятельности общества и реализовать свое право на участие в управле
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нии обществом. Иными словами, общее собрание является тем орга
ном, который играет значительную роль в установлении контроля и в 
целом влияет на судьбу общества.

На общее собрание акционеров и, как следствие, на возможность 
принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего 
собрания акционеров, влияют такие факторы, как наличие в обществе 
миноритарных акционеров и крупных акционеров, наличие акционе
ров — владельцев привилегированных акций, наличие среди акционе
ров физических лиц и юридических лиц, принадлежность определен
ного пакета акций АО государству.

Акционер, владеющий более чем 25% голосующих акций, имеет право 
блокировать принятие общим собранием общества решений, которые 
принимаются общим собранием акционеров большинством в 3/4 голо
сов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров 
по вопросам, предусмотренным Законом об АО (в частности, о внесе
нии изменений и дополнений в устав общества или утверждении устава 
общества в новой редакции; о реорганизации общества; о ликвидации 
общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении про
межуточного и окончательного ликвидационных балансов).

Акционер, владеющий более чем 50% голосующих акций АО, вправе:
• определять правомочность общего собрания акционеров, посколь

ку общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли 
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем поло
виной голосов размещенных голосующих акций общества (п. 1 
ст. 58 Закона об АО);

• принимать решения по всем вопросам, отнесенным к компетен
ции общего собрания акционеров, которые не требуют в соответ
ствии с Законом квалифицированного большинства голосов (п. 2 
ст. 49 Закона об АО).

Акционер, владеющий 75%с голосующих акций общества, имеет право 
принимать любые решения во всем вопросам компетенции общего со
брания акционеров, в том числе и по тем, которые по закону требуют 
квалифицированного большинства голосов.

Акционер, владеющий 100% голосующих акций общества, имеет пра
во полного контроля в управлении обществом.

Закон об АО определяет случаи, когда акционеры — владельцы 
привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров 
с правом голоса. Э го определено только императивными нормами за
кона и не может изменяться уставом АО.
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В случае если в государственной или муниципальной собственности 
находится 100% акций ОАО, полномочия общего собрания акционе
ров осуществляются от имени соответствующего собственника акций в 
порядке, определенном соответственно Правительством РФ, органами 
государственной власти субъектов РФ или органами местного самоу
правления. Предусмотренные Законом об АО процедуры подготовки 
и проведения общего собрания акционеров не применяются.

ГК РФ и Закон об АО, определяя вопросы, которые общее собрание 
акционеров вправе рассматривать и принимать по ним решения, опе
рируют категорией «компетенция общего собрания акционеров».

В соответствии со ст. 103 ГК РФ к исключительной компетенции 
общего собрания акционеров относятся:

• изменение устава общества, в том числе изменение размера его 
уставного капитала;

• избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) и 
ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекра
щение их полномочий;

• образование исполнительных органов общества и досрочное пре
кращение их полномочий, если уставом общества решение этих 
вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблю
дательного совета);

• утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов 
прибылей и убытков общества и распределение его прибылей 
и убытков;

• решение о реорганизации или ликвидации общества.
Вопросы, отнесенные Законом к исключительной компетенции об

щего собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение ис
полнительных органов общества.

Вместе с тем ст. 48 Закона об АО определяет перечень вопросов, отно
сящихся к компетенции общего собрания, не называя ее «исключитель
ной». Представляется, что «исключительная компетенция» означает, 
что перечисленные полномочия моп'т принадлежать только данному 
органу управления и не могут быть переданы на решение других ор
ганов управления, в частности на решение исполнительных органов. 
Вместе с тем Закон об АО допустил, что уставом общества может быть 
предусмотрено, что определенные Законом вопросы могут быть переда
ны на решение совета директоров (наблюдательного совета) общества. 
Речь идет о следующих вопросах:
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• увеличение уставного капитала общества путем размещения до
полнительных акций;

• образование исполнительного органа общества, досрочное пре
кращение его полномочий.

Следовательно, по таким вопросам компетенция общего собрания 
акционеров уже не является исключительной.

К компетенции общего собрания относится и решение иных вопро
сов, предусмотренных Законом об АО (ст. 48 Закона).

Одна из проблем, связанных с проведением общего собрания акцио
неров, — это вопрос о соотношении компетенции между общим собра
нием акционеров и советом директоров общества. Возникает вопрос: 
если на общем собрании акционеров будет выражена воля акционера, 
являющегося владельцем 75% голосующих акции (причем это может 
быть не только государство, но и любой крупный акционер, контроли
рующий компанию), то зачем осуществлять затраты по подготовке и 
созыву общего собрания акционеров? Может быть, было бы оправдан
но с точки зрения эффективности управления решения по некоторым 
вопросам компетенции общего собрания оформлять как решения со
вета директоров и доводить их до сведения всех акционеров? Иными 
словами, было бы разумно использовать ту модель управления в ОАО, 
100% акций которого принадлежат государству и которая предусмо
трена законами для государственных корпораций, где высшим орга
ном управления является наблюдательный совет.

Представляется, что российский Закон об АО, сориентированный 
на регулирование обществ с распыленным капиталом и соответствен
но избравший в качестве приоритета при конструировании модели 
управления обеспечение интересов акционеров, прежде всего мино
ритарных, не учитывает особенности АО с концентрированным капи
талом, в которых присутствует в качестве акционера либо публичное 
образование — государство, осуществляющее контроль в управлении 
обществом, либо крупный акционер, также контролирующий обще
ство. Ведь зачастую профессиональная некомпетентность акционеров 
в вопросах ведения бизнеса и их стремление к увеличению выплат в 
виде дивидендов вместо направления средств на развитие производ
ства делают принятие решений на общем собрании акционеров не
эффективным. Поэтому, например, американское законодательство 
оставляет за общим собранием акционеров решение только наиболее 
общих вопросов (выборы директоров, вопросы реорганизации), наде
ляя, напротив, совет директоров наиболее широкими полномочиями.
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Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание 
акционеров. Оно проводится в сроки, устанавливаемые уставом АО, 
но не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после 
окончания финансового года. Компетенцию годового общего собрания 
составляют следующие вопросы:

• избрание совета директоров (наблюдательного совета):
• утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также распреде
лении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), 
за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов 
по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев фи
нансового года, и убытков общества по результатам финансового 
года;

• утверждение аудитора общества;
• избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Годовое общее собрание акционеров может решать и любой другой

вопрос, относящийся к его компетенции.
Собрания акционеров, проводимые помимо годового собрания, 

являются внеочередными. Внеочередное собрание акционеров про
водится по решению совета директоров общества на основании его 
собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии (ре
визора), аудитора общества, а также по требованию акционера (акцио
неров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций 
общества на дату предъявления требования. В требовании о проведе
нии внеочередного общего собрания акционеров должны быть сфор
мулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, 
а также могут содержаться формулировки решений по каждому из 
этих вопросов и предложения о форме проведения общего собрания 
акционеров. На основании требования о созыве внеочередного обще
го собрания от указанных выше лиц советом директоров принимается 
решение о созыве либо об отказе в созыве внеочередного общего со
брания акционеров. Перечень оснований для отказа в созыве внеоче
редного общего собрания является исчерпывающим и определен п. 6 
ст. 55 Закона об АО. Решение совета директоров об отказе от созыва 
внеочередного общего собрания может быть обжаловано в суд.

В тех АО, где существует конфликт между группами акционеров iau 
кто-либо из акционеров стремится захватить контроль в управлении, 
внеочередное общее собрание акционеров становится основным инстру
ментом такой внутрикорпоративной войны или грядущего захвата.
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Различают общие собрания в форме совместного присутствия ак
ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше
ний по вопросам, поставленным на голосование, и общее собрание в 
форме заочного голосования. На общем собрании акционеров, кото
рое проводится путем заочного голосования, не могут приниматься 
решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции 
годового общего собрания акционеров. Также не может быть прове
дено путем заочного голосования (опросным путем) новое общее со
брание акционеров взамен иесосгоявшегося общего собрания в форме 
совместного присутствия.

Закон об АО не содержит требований к месту проведения общего со
брания акционеров, хотя Кодекс корпоративного поведения предусма
тривает, что при определении места, даты и времени проведения общего 
собрания акционерам должна быть предоставлена реальная и необреме
нительная возможность принять в нем участие. Поэтому собрание реко
мендуется проводить в населенном пункте по месту нахождения обще
ства или в населенном пункте, прямо указанном в уставе общества как 
место проведения общего собрания.

Право акционера на участие в управлении обществом предполага
ет возможность акционеров вносить вопросы в повестку дня годового 
общего собрания и выдвигать кандидатов в совет директоров, колле
гиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную 
комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного 
исполнительного органа.

Право вносить вопросы в повестку дня общего годового собрания
принадлежит акционерам при соблюдении следующих условий:

• такое право принадлежит акционерам, являющимся в совокупно
сти владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества;

• предложения о внесении вопросов в повестку дня должны посту
пить в общество не позднее чем через тридцать дней после окон
чания финансового года, если более поздний срок не установлен 
уставом общества:

• предложение о внесении вопросов в повестку дня вносится в 
письменной форме с указанием имени акционера, количества и 
категорий принадлежащих ему акций и должно быть подписано 
акционером:

• предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содер
жать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содер
жать формулировку решений по каждому предлагаемому вопросу.
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Проблема, связанная с формированием повестки дня общего собра
ния, — определенная пассивность в поведении акционеров, из-за чего 
предложения в повестку дня могут вообще отсутствовать или отсут
ствуют кандидаты, предложенные акционерами для образования сове
та директоров, коллегиального исполнительного органа, а также реви
зионной комиссии (ревизора) общества. В этом случае, в соответствии 
с положениями п. 7 ст. 53 Закона об АО, совет директоров общества 
вправе включать в повестку дня общею собрания акционеров вопросы 
или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Кроме 
того, совет директоров может включать в повестку дня общего собра
ния и вопросы помимо тех, которые были предложены для включения 
в повестку дня самими акционерами.

Информация о проведении общего собрания должна быть доведе
на до всех акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, 
поэтому общество должно определить способы оповещения (направ
ление сообщения по почте, вручение, опубликование) и печатное из
дание, исходя из доступности этого печатного издания большинству 
акционеров. Уставом общества определяется способ направления со
общения о проведении общего собрания акционеров или печатное из
дание, доступное для всех акционеров общества. Кодекс корпоратив
ного поведения рекомендует указывать в уставе несколько печатных 
изданий, в которых будет публиковаться сообщение о проведении 
общего собрания, на случай прекращения деятельности одного из них. 
В качестве дополнительного способа оповещения рекомендуется ис
пользовать электронные формы сообщения.

Общество обеспечивает акционерам, владеющим не менее чем 1% 
голосов, возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право 
участвовать в общем собрании акционеров. Это позволяет таким ак
ционерам оценить соотношение сил на собрании и при необходимо
сти связаться с другими акционерами и обсудить возможные вариан
ты голосования.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется 
акционером как лично, так и через своего представителя. Представи
тель акционера на общем собрании акционеров действует в соответ
ствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных за
конов или актов уполномоченных на то государственных органов или 
органов местного самоуправления либо доверенности, составленной 
в письменной форме. Позиция акционера — Российской Федерации 
по вопросам повестки дня общего собрания акционеров отражается в 
письменных директивах, выдаваемых Росимуществом представителю
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для голосования на общем собрании акционеров. Такой представитель 
действует на основании письменных директив и доверенности Рос
имущества (Приказ Росимущества от 26 июля 2005 г. № 228).

Общее собрание акционеров имеет кворум, если в нем приняли 
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной 
голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими уча
стие в общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся 
для участия в собрании, и акционеры, бюллетени которых получены 
не позднее двух дней до даты проведения общего собрания. При отсут
ствии кворума объявляется дата проведения нового собрания акцио
неров. При этом повестка дня нового собрания акционеров изменять
ся не должна. Новое общее собрание акционеров правомочно, если в нем 
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 
30% голосов размещенных голосующих акций. Уставы обществ, в кото
рых число акционеров более пятисот тысяч, могут предусматривать 
меньший кворум (например, не менее чем 20% голосов размещенных 
голосующих акций общества).

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по прин
ципу «одна голосующая акция — один голос». Исключение составляет 
кумулятивное голосование, проводимое в предусмотренных законом 
случаях, в частности, по выборам членов совета директоров. Голосова
ние на общем собрании осуществляется бюллетенями для голосования.

Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосо
вание, принимается большинством голосов акционеров — владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в собрании, если законом 
не установлено иное. Так, Закон об АО предусматривает следующие 
вопросы, решения по которым принимаются большинством в 3/4 го
лосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих 
участие в общем собрании акционеров:

• внесение изменений и дополнений в устав АО пли утверждение 
устава в новой редакции;

• реорганизация общества;
• ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационно
го балансов;

• определение количества, номинальной стоимости, категории (ти
па) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

• приобретение обществом размещенных акций в предусмотрен
ных законом случаях;
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• совершение крупных сделок, связанных с приобретением и от
чуждением обществом имущества, в случаях, предусмотренных 
ст. 79 Закона об АО.

В обществе с числом акционеров — владельцев голосующих акций 
более ста создается счетная комиссия в составе и количестве, утверж
даемом общим собранием акционеров. В составе счетной комиссии не 
может быть менее трех человек. Вопрос об избрании счетной комиссии 
и ее персональном составе должен быть включен в повестку дня общего 
собрания. В обществе, держателем реестра акционеров которого являет
ся регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной 
комиссии. При этом в АО с числом владельцев голосующих акций более 
пятисот функции счетной комиссии в обязательном порядке выполняет 
регистратор. В счетную комиссию не могут входить: члены совета дирек
торов, ревизионной комиссии (ревизор), коллегиального исполнитель
ного органа, управляющая организация (управляющий), а также лица, 
выдвигаемые кандидатами на эти должности. Счетная комиссия прове
ряет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании 
акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясня
ет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, под
считывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об 
итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Не позднее пятнадцати дней после закрытия общего собрания дол
жен быть составлен протокол общего собрания акционеров (в двух 
экземплярах). Оба экземпляра подписываются председательствую
щим на общем собрании и секретарем общего собрания акционеров.

Российский Закон об АО в отличие, например, от Акционерного за
кона Германии не предусматривает обязательность нотариального 
удостоверения протокола общего собрания акционеров, а также обяза
тельность передачи его держателю реестра юридических лиц. Практи
ка в этом вопросе европейских стран представляется более разумной, 
так как позволяет обществам в какой-то мере защитить себя от воз
можных захватов, и прежде всего от так называемого «двоевластия». 
Это особенно актуально при принятии решений общих собраний о 
формировании органов управления. Тем не менее общество вправе за
писать в своем уставе положение о том, что протоколы общего собра
ния — либо всех собраний, либо по вопросам формирования органов 
управления — должны быть удостоверены нотариусом. Разумно также, 
если бы протоколы общих собраний (по крайней мере их нотариаль
но заверенные копии) передавались на хранение держателю реестра 
юридических лиц и хранились бы в деле данного юридического лица.
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Другое дело, что ныне действующий регистрирующий орган — ФНС 
России — вряд ли обеспечит надлежащее хранение таких документов.

5.5. Совет директоров (наблюдательный совет)
Совет директоров является органом, осуществляющим общее руко
водство деятельностью общества.

По российскому законодательству, в АО с числом акционеров — вла
дельцев голосующих акций пятьдесят и более его создание обязательно, а 
в обществах с числом акционеров — владельцев голосующих акций ме
нее пятидесяти данный орган может не создаваться. В этом случае устав 
должен содержать указание об определенном лице или органе общества, 
к компетенции которого относится решение вопроса о проведении об
щего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

Российский акционерный закон называет данный орган «совет 
директоров (наблюдательный совет)». При этом, по мнению ученых, 
следовало бы разграничить, когда имеет место совет директоров, а 
когда — наблюдательный совет. В соответствии с п. 1 ст. 64 российско
го Закона об АО совет директоров (наблюдательный совет) общества 
осуществляет общее руководство деятельностью общества. По своему 
составу (исполнительные и неисполнительные директора) и выпол
няемым функциям он напоминает американский board of directors. На
блюдательный совет, напротив, общее руководство деятельностью об
щества не осуществляет — он выполняет функции контроля. Поэтому 
написание в законе «совет директоров (наблюдательный совет)» как 
синонимов является неверным. Иными словами, российские советы 
директоров в правовом отношении занимают некое промежуточное 
положение между германским наблюдательным советом (надзорным) 
и американским board o f directors (исполнительным советом). Но при 
этом, как считает О. А. Макарова, не выполняют надлежащим образом 
ни надзорную, ни исполнительную функцию [50. С. 316-318).

В литературе высказываются различные предложения по совер
шенствованию совета директоров и в целом модели управления в рос
сийских АО. Так, предлагается предоставить обществам возможность 
выбора модели управления — однозвенной или двухзвенной. При од
нозвенной модели управления совет директоров совмещает функции 
контроля и управления. Данная модель напоминает американский 
board o f directors. Предполагается, что такая модель более подойдет 
для обществ с концентрированной акционерной собственностью и 
небольшим количеством акционеров. При двухзвенной модели соз
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дается наблюдательный совет, осуществляющий функции контроля, 
и «управляющий совет», осуществляющий управление. Такая модель 
более подойдет для публичных компаний [50. С. 318].

Российский закон об АО допускает определенное пересечение ком
петенций совета директоров с общим собранием и исполнительным 
органом общества, то есть один и тот же вопрос может быть включен 
в компетенцию либо одного, либо другого органа управления. Закон 
об АО предусматривает, что в компетенцию совета директоров (на
блюдательного совета) общества входит решение вопросов общего р у 
ководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отне
сенных законом к компетенции общего собрания акционеров. Кроме 
того, к компетенции совета директоров, помимо общего руководства, 
могут относиться и вопросы руководства текущей деятельностью. Так, 
в соответствии с подп. 17.1 п. 1 ст. 65 Закона об АО к компетенции 
совета директоров относится принятие решений об участии и о пре
кращении участия в других организациях (за исключением организа
ций, указанных в подп. 18 п. 1 сг. 48), если уставом общества это не 
отнесено к компетенции исполнительных органов общества. Дума
ется, что компетенция совета директоров должна быть максимально 
гибкой, для этого общество может быть наделено возможностью уста
навливать в уставе право совета директоров на рассмотрение любых 
вопросов, не отнесенных к компетенции других органов. Но при этом 
компетенция исполнительного органа должна определяться в уставе в 
закрытом перечне, чтобы избежать ситуации, когда совет директоров 
вместо осуществления общего руководства деятельностью начинает 
осуществлять текущее руководство деятельностью АО, подменяя со
бой исполнительные его органы.

Действующий Закон об АО относит к компетенции совета директо
ров следующие группы вопросов:

• определение приоритетных направлений деятельности общества 
и принятие годового финансово-хозяйственного плана;

• образование и досрочное прекращение полномочий исполнитель
ных органов общества, если уставом принятие решения по этому 
вопросу отнесено к компетенции совета директоров;

• утверждение внутренних документов общества, за исключением 
внутренних документов, утверждение которых отнесено к ком
петенции общего собрания, либо исполнительных органов обще
ства. Кодекс корпоративного поведения рекомендует, чтобы совет 
директоров утверждал внутренние документы, касающиеся: диви
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дендной политики; информационной политики; этических норм; 
контрольно-ревизионной службы; управления рисками; проверки 
финансово-хозяйственной деятельности общества; корпоративно
го секретаря;

• создание филиалов и открытие представительств общества, а так
же и их закрытие; кроме того, к компетенции совета директоров, 
а не общего собрания акционеров, может быть отнесено создание 
дочерних обществ;

• полномочия, связанные с правами акционеров (созыв общего со
брания акционеров, утверждение повестки дня, внесение в по
вестку дня некоторых вопросов и др.);

• полномочия, связанные с урегулированием корпоративных кон
фликтов (образование комитета по урегулированию корпоратив
ных конфликтов, разработка процедур их разрешения во вну
тренних документах);

• управление активами и уставным капиталом общества — разме
щение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, 
определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмисси
онных ценных бумаг, использование резервного и иных фондов;

• раскрытие информации — совет директоров принимае т решение 
о полноте и механизме доведения информации до сведения ак
ционеров, а также раскрывает информацию государственным ор
ганам и третьим лицам в порядке и в объеме, предусмотренном 
действующим законодательством.

Члены совета директоров избираются общим собранием акционе
ров в порядке, предусмотренном законом и уставом общества, на срок 
до следующего годового общего собрания акционеров (п. 1 ст. 66 Зако
на об АО). Членами совета директоров могут быть только физические 
лица — как акционеры, так и лица, не являющиеся акционерами данного 
общества. Не могут быть членами совета директоров: юридическое 
лицо; члены ревизионной комиссии общества; члены счетной комис
сии, утверждаемой общим собранием акционеров. Члены коллегиаль
ного исполнительного органа общества не могут составлять более 1/4 
состава совета директоров общества. Лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно 
председателем совета директоров общества.

Для учета мнения всех акционеров общества закон устанавливает 
выборы членов совета путем кумулятивного голосования. Суть куму
лятивного голосования в распределении имеющихся голосов между не
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сколькими кандидатами. Избранным считается соискатель, набравший 
большее относительно других число голосов. 11а каждую голосующую 
акцию приходится количество голосов, равное числу членов совета ди
ректоров, определенному в уставе. Акционер может отдать все голоса 
по принадлежащим ему акциям за одного кандидата, или распределить 
их между несколькими кандидатами, или не отдавать голоса ни одному 
из кандидатов. Такое голосование, по мысли законодателя, должно по
зволить миноритарным акционерам проводить своих кандидатов в со
вет директоров. Кроме того, интересы таких акционеров защищаются 
и тем, что при избрании совета директоров кумулятивным голосовани
ем не может ставиться вопрос о досрочном прекращении полномочий 
отдельных его членов: совет директоров, избранный таким способом, 
уходит в отставку только всем составом. При избрании членов совета 
директоров кумулятивным голосованием также учитываются дробные 
акции. Дробные голоса не подлежат дальнейшему дроблению и могут 
быть поданы только за одного кандидата.

Российское акционерное законодательство в отличие, например, 
от европейского не предусматривает каких-либо требований в отно- 
ше?ши квалификации и профессионализма членов совета директоров, 
оставляя данный вопрос на усмотрение самого общества. Общество 
может установить конкретные требования в отношении членов совета 
директоров в своих внутренних документах, например, в положении о 
совете директоров или в кодексах корпоративного управления (корпо
ративного поведения).

Российский Закон об АО предусматривает, что количественный со
став совета директоров общества определяется уставом общества или 
решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 
пять членов (гг. 3 ст. 66). Для обществ с числом акционеров — владельцев 
голосующих акций более одной тысячи количественный состав совета 
директоров не может быть менее семи членов, а для обществ с числом 
акционеров — владельцев голосующих акций более десяти тысяч — ме
нее девяти членов. Максимальное количество членов совета директоров 
российским акционерным законом не определено. В совете директоров 
может быть четное число членов совета директоров. В этом случае За
кон об АО дает возможность предусмотреть в уставе право решающего 
голоса председателя совета директоров в случае равенства голосов при 
голосовании.

По степени вовлечения в дела общества выделяют три категории 
членов совета директоров — исполнительные, неисполнительные и 
независимые директора.
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Исполнительные директора в совете директоров — это члены совета, 
занимающие также определенную должность в обществе, а именно — 
члены правления и генеральный директор (директор) общества.

Неисполнительные директора — эго члены совета директоров, кото
рые не совмещают работу в совете директоров с работой на какой-либо 
иной исполнительной должности в обществе. Согласно большинству 
кодексов корпоративного поведения европейских государств, в составе 
совета директоров (наблюдательного совета) неисполнительные дирек
тора должны составлять большинство. Такие директора обеспечивают 
беспристрастность в оценках управления обществом, обеспечивают 
полезные контакты, привносят новые дополнительные знания и опыт. 
Председатель совета директоров всегда должен быть неисполнитель
ным директором. В противном случае он окажется под влиянием гене- 
рааьного директора и не сможет принимать объективные решения.

Независимый директор — это член совета директоров, который не 
только не является членом правления и независим от должностных 
лиц общества, их аффилированных лиц, крупных контрагентов обще
ства, а также не находится с обществом в иных отношениях, которые 
м о т ' повлиять на независимость его суждений. Критерии независи
мого директора определены п. 3 ст. 83 Закона об АО. Для возможности 
реально влиять на решения совета директоров независимые директора 
должны составлять не менее 1/1 состава совета директоров. В любом 
случае в уставе рекомендуется предусмотреть, чтобы в совете дирек
торов было не менее трех независимых директоров. Однако, как отме
чает О. А. Макарова, независимость директоров не является панацеей 
от возможных корпоративных конфликтов. Нельзя не учитывать и то, 
что все члены совета дирек торов, в том числе и независимые, получа
ют одинаковое вознаграждение, уже только это делает независимость 
такого члена совета директоров весьма условной. Более того, так или 
иначе независимый директор будет являться проводником интересов 
крупного акционера [50. С. 337].

Совет директоров возглавляет председатель, который должен обе
спечить эффективную организацию деятельности совета директоров. 
Председатель совета директоров общества избирается членами сове
та директоров общества из их числа большинством голосов от общего 
числа членов совета директоров общества, если иное не предусмотре
но уставом общества. Совет директоров вправе в любое время переиз
брать своего председателя большинством голосов от общего числа чле
нов совета директоров, если иное не предусмотрено уставом общества. 
Председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества
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организует его работу, созывает заседания совета директоров (наблю
дательного совета) общества и председательствует на них, организует 
на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собра
нии акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества.

Члены совета директоров при осуществлении своих прав и испол
нении обязанностей должны действовать в интересах общества, осу
ществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества 
добросовестно и разумно. Права и обязанности членов совета дирек
торов излагаются, как правило, во внутреннем документе общества — 
положении о совете директоров. Закон об АО не определяет права и 
обязанности членов совета директоров, что можно считать недоработ
кой закона.

Наиболее важным правом членов совета директоров является право 
на получение информации. В связи с реализацией этого права члена со
вета директоров возникает ряд проблем. Прежде всего, законодатель
ство не закрепляет объем нрав на получение информации членом со
вета директоров и член совета директоров не имеет права требовать 
предоставления какой-либо информации об АО, кроме той информа
ции, которая необходима для проведения конкретного заседания сове
та директоров. Если член совета директоров не является акционером 
общества, то его возможности в получении информации об обществе 
минимальные. Например, к документам бухгалтерского учета и про
токолам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют 
право доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не 
менее 25% голосующих акций общества. Решение перечисленных вы
ше проблем видится в следующем. Прежде всего в акционерный закон 
следует включить норму о праве членов совета директоров — незави
симо от того, являются они акционерами общества или не являются — 
получать информацию об обществе, необходимую им для исполнения 
их обязанностей. Пока этого положения в законе нет, выход из такой 
ситуации — это включение данных положений во внутренние доку
менты общества — устав, положение о совете директоров или положе
ние об информационной политике общества.

Член совета директоров вправе требовать проведения заседания со
вета директоров, голосовать по вопросам повестки дня заседания сове
та директоров, письменно выражать свое мнение по вопросам повестки 
дня заседания совета директоров, требовать приобщения письменного 
мнения к протоколу заседания совета директоров общества. В соответ
ствии с Законом об АО заседание совета директоров общества созы
вается председателем совета директоров общества по его собственной
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инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной ко
миссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного 
органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества.

Член совета директоров вправе принимать участие в заседаниях 
коллегиального исполнительного органа общества.

Члены совета обязаны добросовестно и разумно выполнять воз
ложенные на них обязанности, то есть действовать с той степенью 
заботливости и осмотрительности, которая требуется по характеру 
осуществляемых ими полномочий в аналогичной ситуации, а также 
воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести 
к возникновению конфликта между их личными интересами и инте
ресами общества.

Члены совета директоров должны надлежащим образом готовиться 
к проведению заседания совета директоров, иметь всю необходимую 
информацию и материалы для принятия решения по вопросам по
вестки его заседания. Для предварительного рассмотрения наиболее 
важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров для 
принятия решений в совете директоров создаются комитеты. В за
рубежных корпорациях практически все советы имеют комитеты по 
аудиту и вознаграждениям, выполняющие функцию мониторинга и 
состоящие, как правило, из независимых директоров. В уставе обще
ства рекомендуется предусмотреть необходимость создания комитета 
по корпоративному управлению, по стратегическому планированию, 
аудиту, кадрам и вознаграждениям, урегулированию корпоративных 
конфликтов. Могут создаваться и другие постоянно действующие или 
временные комитеты или комиссии по усмотрению самого общества 
(например, комитет по рискам, по этике). Комитеты совета дирек
торов предназначены для предварительного рассмотрения наиболее 
важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров для 
принятия решений по таким вопросам.

По решению общего собрания членам совета директоров могут 
выплачиваться вознаграждение и (пли) компенсироваться расходы, 
связанные с исполнением ими функций членов совета директоров 
общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанав
ливаются решением общего собрания акционеров (п. 2 ст. 64 Закона 
об АО). В законодательстве не указываются формы вознаграждения. 
Поэтому вознаграждение может быть в виде фиксированной суммы; 
фиксированной суммы с доплатами за участие в том или ином коми
тете совета директоров, за посещаемость заседаний; возможна при
вязка оплаты к чистой прибыли общества и т. д.



220 Глава 5. Правовые основы корпоративного управления

Акционерное законодательство не устанавливает требований к 
оформлению отношений между членом совета директоров и АО, что 
приводит к рассмотрению данных отношений либо как трудовых, либо 
как гражданско-правовых. Вознаграждение членов совета директоров 
нельзя отнести к категории заработной платы, поскольку члены совета 
директоров не только не состоят в трудовых отношениях с АО, но и 
не выполняют какой-либо трудовой функции. Они являются члена
ми органа управления общества и действуют в его интересах. Поэтому 
их вознаграждение ближе по природе к вознаграждению за оказание 
услуг или агентскому вознаграждению. В связи с этим некоторые спе
циалисты считают, что между членом совета директоров и АО дол
жен быть заключен гражданско-правовой договор. Вместе с тем, по 
мнению других, отношения между членом совета директоров и самим 
обществом не являются договорными, поскольку основаны на нормах 
корпоративного права, носят односторонний характер, так как для вы
платы вознаграждения членам совета директоров не требуется нали
чие договора, а необходимо решение общего собрания акционеров.

Российские АО, как правило, не особенно охотно раскрывают ин
формацию о размере вознаграждений членов совета директоров, объ
ясняя это тем, что такие сведения являются персональными данными. 
Кодекс корпоративного поведения рекомендует АО разработать кри
терии определения вознаграждения членов совета директоров и вклю
чить их во внутренний документ общества, что создаст прозрачный и 
доступный для акционеров механизм контроля за деятельностью со
вета директоров. В годовом отчете общества рекомендуется отразить 
результаты оценки деятельности совета директоров, а также информа
цию об общей сумме, выплаченной в качестве вознаграждения и (или) 
компенсаций членам совета директоров.

Ответственность членов совета директоров — одна из серьезных 
проблем корпоративного управления. Закон об АО предусматривает, 
что члены совета директоров несут ответственность перед обществом 
за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездей
ствием), если иные основания ответственности не установлены феде
ральными законами.

Российский Закон об АО говорит, что члены совета директоров долж
ны действовать в интересах общества, но не раскрывает фидуциарные 
обязанности директоров, поскольку не рассматривает их как представи
телей (агентов) общества.

Другая проблема, связанная с ответственностью членов совета ди
ректоров, — это применение принципа разумности и добросовестности
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при оценке действий членов совета директоров и квалификация таких 
действий именно с точки зрения их добросовестности и разумности. 
Основная проблема в применении норм об ответственности членов со
вета директоров заключается в том, чтобы найти грань между допусти
мым предпринимательским риском, без которого предприниматель
ская деятельность невозможна, и риском, признаваемым чрезмерным, 
когда действия или бездействие, повлекшие для АО убытки, призна
ются виновными.

Еще одна проблема — проблема справедливого распределения от
ветственности между членами совета директоров и теми лицами, волю 
которых директор был вынужден выполнять. Эта проблема особенно 
актуальна в АО, акции которых принадлежат государству. Именно в 
них представители государства, входящие в советы директоров, по
лучают директивы о том, как голосовать. В конечном итоге Росиму
щество назначает представителей в советы директоров и отвечает за 
формулирование для представителей государства «инструкций по го
лосованию». Вопрос распределения ответственности актуален и для 
дочерних АО, в которых материнскому обществу принадлежит такой 
пакет акций, который позволяет определить принимаемые решения.

Кодекс корпоративного поведения рекомендует обществам за счет 
собственных средств осуществлять страхование ответственности чле
нов совета директоров, что, с одной стороны, повысит эффективность 
гражданско-правовой ответственности, а с другой стороны, привлечет 
в советы директоров компетентных специалистов, не боящихся при
нимать управленческие решения.

5.6. Исполнительные органы акционерного общества
Ключевым звеном структуры корпоративного управления является 
исполнительный орган общества. По поводу его состава в российском 
законодательстве существует расхождение между нормами ГК РФ и За
кона об АО. В соответствии с п. 3 ст. 103 ГК РФ исполнительный орган 
общества может быть: только коллегиальным, только единоличным, 
одновременно может существовать и коллегиальный и единоличный 
исполнительный орган. В соответствии же с п. 1 ст. 69 Закона об АО ис
полнительный орган общества может быть либо единоличным (дирек
тор, генеральный директор), либо единоличным и коллегиальным.

К компетенции исполнительного органа общества относятся все 
вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключе
нием вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акцио
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неров или совета директоров (наблюдательного совета) общества. 
Исполнительный орган общества организует выполнение решений 
общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного 
совета) общества.

В соответствии с законодательством на исполнительный орган воз
лагается руководство текущей деятельностью АО. Исполнительные 
органы отвечают за каждодневную работу общества и ее соответствие 
финансово-хозяйственному плану, а также добросовестно, своевре
менно и эффективно исполняют решения совета директоров общества 
и общего собрания акционеров.

Образование исполнительных органов общества и досрочное пре
кращение их полномочий осуществляются по решению общего со
брания акционеров, если уставом общества решение этих вопросов не 
отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) 
общества. В случаях, определенных п. 6 и 7 ст. 69 Закона об АО, когда 
решение вопроса об образовании единоличного исполнительного ор
гана (или о досрочном прекращении его полномочий) отнесено к ком
петенции совета директоров АО и не принято им на двух проведенных 
подряд заседаниях либо в течение двух месяцев с даты прекращения 
или истечения срока действия полномочий ранее образованного еди
ноличного исполнительного органа общества, данный вопрос может 
быть вынесен на решение общего собрания акционеров. При этом одно
временно в повестку дня такого общего собрания акционеров должен 
быть включен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов 
совета директоров и об избрании нового состава совета директоров.

Образование исполнительных органов может осуществляться в сле
дующих формах:

• избрание общим собранием единоличного исполнительного ор
гана и членов коллегиального исполнительного органа из числа 
кандидатур, предложенных акционерами, имеющими право вно
сить предложения в повестку дня общего собрания акционеров:

• назначение единоличного исполнительного органа и членов кол
легиального исполнительного органа советом директоров:

• избрание генерального директора общим собранием и избрание 
членов коллегиального исполнительного органа советом дирек
торов, если это предусмотрено уставом;

• утверждение кандидатур членов коллегиального исполнитель
ного органа, предложенных единоличным исполнительным орга
ном, советом директоров общества.
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Единоличный исполнительный орган общества (директор, генераль
ный директор) без доверенности действует от имени общества, в том 
числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, 
утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками общества.

Вне зависимости от того, выступает ли директор (генеральный ди
ректор) в качестве единоличного исполнительного органа или пред
седателя коллегиального исполнительного органа, его полномочия 
являются одинаковыми. Совмещение лицом, осуществляющим функ
ции единоличного исполнительного органа общества (директором, ге
неральным директором), и членами коллегиального исполнительного 
органа общества (правления, дирекции) должностей в органах управ
ления других организаций допускается только с согласия совета ди
ректоров (наблюдательного совета) общества.

Кодекс корпоративного поведения рекомендует обществам созда
вать коллегиальный исполнительный орган, компетенцию которого 
необходимо исчерпывающим образом определять в уставе. Такой 
подход основан на том, что руководство текущей деятельностью об
щества предполагает необходимость решения ряда вопросов не еди
нолично, а коллегиально.

К компетенции коллегиального исполнительного органа относятся 
вопросы, выходящие за рамки обычной хозяйственной деятельности, 
а также вопросы, которые хотя и находятся в рамках обычной хозяй
ственной деятельности, но оказывают значительное влияние на обще
ство либо требуют коллегиального одобрения (например, разработка 
документов, касающихся приоритетных направлений деятельности 
общества, одобрение любых сделок с недвижимостью, получением 
кредитов, если совершение таких сделок не относится к обычной хо
зяйственной деятельности общества, и др.).

Кроме устава полномочия коллегиального исполнительного органа 
должны определяться внутренним документом общества (положени
ем, регламентом), утверждаемым общим собранием акционеров.

Как правило, коллегиальный исполнительный орган российского 
АО состоит из генерального директора и пяти-семи членов.

Одна из проблем корпоративного управления — это четкое разгра
ничение компетенции между исполнительным органом и советом ди
ректоров, с одной стороны, и между единоличным и коллегиальным 
исполнительным органом, с другой стороны. Нередко встречаются 
ситуации, когда председатель совета директоров АО подписывает до
говоры, выдает доверенности от имени АО, а генеральный директор
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подписывает договоры «второго» плана, например кадровые. Вместе 
с гем, как следует из ст. 69 Закона об АО, правом без доверенности 
действовать от имени общества, в том числе представлять его интере
сы, совершать сделки от имени общества, утверждать штаты, издавать 
приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми ра
ботниками общества, обладает только единоличный исполнительный 
орган общества (директор, генеральный директор). Таким образом, ис
ключительное право подписания договоров от имени общества закон 
закрепляет за единоличным исполнительным органом.

Полномочия председателя совета директоров определены ст. 67 За
кона об АО, согласно которой председатель совета директоров обще
ства организует его работу, созывает заседания совета директоров и 
председательствует на них, организует па заседаниях ведение прото
кола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не 
предусмотрено уставом общества. Он вправе подписывать лишь один 
договор — договор с единоличным исполнительным органом, что пря
мо следует из Закона об АО.

Правом выдачи доверенностей от имени общества помимо едино
личного исполнительного органа, в силу ст. 185 ГК РФ, может быть 
наделен и председатель совета директоров, если это предусмотрено 
уставом общества.

Во избежание конфликта компетенции исполнительного органа и 
совета директоров в уставе общества необходимо четко разграничить 
полномочия органов управления, определить круг вопросов, который 
может быть решен исключительно советом директоров и исключи
тельно директором общества, а также определить, кто из должностных 
лиц общества обладает правом подписи доверенностей от имени обще
ства. В тех обществах, где руководство текущей деятельностью осу
ществляют единоличный и коллегиальный исполнительный орган, их 
компетенция четко разграничивается в уставе, а также во внутренних 
документах — положении о правлении.

Вопрос о том, кто может быть единоличным исполнительным органом 
или членом коллегиального исполнительного органа АО, в действующем 
законодательстве остается открытым. Считается, что единоличным 
исполнительным органом или членом коллегиального исполнитель
ного органа может быть любое физическое лицо, обладающее полной 
дееспособностью. Однако в отличие от Закона об ООО Закон об АО 
об этом прямо не говорит. Исходя из этого, можно предположит!), что 
закон допускает в качестве исполнительного органа и юридические 
лица. В этом случае юридическое лицо должно назначить своего пред-
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ставигеля, который и будет исполнять все полномочия единоличного 
исполнительного органа либо члена коллегиального исполнительно
го органа. Более того, акционерный закон допускает передачу полно
мочий единоличного исполнительного органа по договору коммерче
ской организации (управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему). Закон об АО, в отличие от Закона 
об ООО, также не устанавливает, должен ли единоличный исполни
тельный орган или член коллегиального исполнительного органа быть 
акционером данного общества либо это могут быть лица, не являющи
еся акционерами.

Ограничения, которые устанавливает Закон об АО в отношении 
единоличного исполнительного органа и коллегиального исполни
тельного органа, заключаются в следующем. Во-первых, генеральный 
директор не может быть председателем совета директоров, что прямо 
предусмотрено п. 2 ст. 66 Закона об АО. Вместе с тем каких-либо пре
пятствий для того, чтобы генеральный директор вошел в состав совета 
директоров, не установлено. Во-вторых, в состав исполнительных ор
ганов не могут входить члены ревизионной комиссии и члены счетной 
комиссии общего собрания акционеров. В-третьих, члены коллегиаль
ного исполнительного органа не могут составлять более 1/4 состава 
совета директоров общества.

У членов правления и генерального директора не должно быть 
конфликта интересов, вызванного их участием в органах управления 
или занятием должностей в иных юридических лицах — конкурентах 
общества. Поэтому ст. 69 Закона об АО содержит положение о запре
те конкуренции: «совмещение лицом, осуществляющим функции еди
ноличного исполнительного органа общества (директором, генераль
ным директором), и членами коллегиального исполнительного органа 
общества (правления, дирекции) должностей в органах управления 
других организаций допускается только с согласия совета директоров 
(наблюдательного совета) общества».

Размер вознаграждения исполнительных органов ставится в зави
симость от конечного результата деятельности общества, изменения 
цены акций на рынке и роли в этом генерального директора и членов 
правления. Условие о размере и порядке вознаграждения включается 
в договоры с генеральным директором и членами правления. Испол
нительные органы никогда не должны устанавливать размеры своего 
собственного вознаграждения. Эту задачу выполняют совет директо
ров и комитет по вознаграждениям. Во избежание конфликта интере
сов входящие в состав совета директоров члены коллегиального ис
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полнительного органа не должны голосовать при принятии решения 
в отношении их собственных вознаграждений.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного 
исполнительного органа АО могут быть переданы по договору коммер
ческой организации (управляющей организации) или индивидуально
му предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий 
управляющей компании (управляющему) является исключительной ком
петенцией общего собрания акционеров, которое принимается только 
по предложению совета директоров общества. В этом случае от имени 
управляемой компании документы подписывает генеральный директор 
управляющей компании либо лицо, уполномоченное им.

Одним из преимуществ передачи функций единоличного исполни
тельного органа управляющей компании, равно как и управляющему, 
является характер отношений и, как следствие, мера ответственности 
управляющей компании (управляющего). Являясь предпринимате
лем, управляющая компания (управляющий) несут ответственность 
за причиненные АО убытки независимо от вины, если иные основания 
ответственности не будут установлены договором.

Поскольку коллегиальный исполнительный орган — правление — 
создается для решения текущих вопросов, то выполнение возложенных 
на правление обязанностей невозможно без проведения плановых засе
даний. Заседания правления и их проведение организует генеральный 
директор. Кроме того, любой член правления вправе вносить предложе
ния о созыве внеочередного заседания правления и предлагать вопросы, 
которые целесообразно рассмотреть на данном заседании.

Кворум для проведения заседания правления определяется уставом 
или внутренним документом общества и должен составлять не ме
нее половины числа избранных членов правления. Члены правления 
должны быть заблаговременно уведомлены о предстоящем заседании 
правления. Кроме того, им должна быть предоставлена полная и точ
ная информация по тому вопросу, который будет рассматриваться на 
правлении.

На заседании правления ведется протокол, который предоставляется 
членам совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору общества.

Действующий Закон об АО не предусматривает права и обязан
ности лица, занимающего должность единоличного исполнительного 
органа, а также права и обязанности членов коллегиального исполни
тельного органа. Права и обязанности указанных лиц определяются 
заключенным с ними договором, а также внутренними положениями — 
положением о правлении (дирекции).
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Единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиаль
ного исполнительного органа, управляющая организация (управляю
щий) несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные 
обществу их виновными действиями (бездействие), если иные осно
вания и размер ответственности не установлены законами. Общество 
или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 
1% размещенных обыкновенных акций ЛО, вправе обратиться в суд с 
иском к указанным лицам о возмещении убытков, причиненных обще
ству в том случае, если управляющие (менеджеры) не проявили долж
ной степени добросовестности и разумности в отношении к обществу.

5.7. Правовой статус корпоративного секретаря
В мировой практике корпоративный секретарь — это старшее долж
ностное лицо корпорации (senior corporate officer), играющее ключевую 
роль в администрировании важнейших сфер корпоративного управления 
и поддерживающее регулярное плодотворное общение между собствен
никами АО, его топ-менеджерами и советом директоров. Развивая взаи
модействие в рамках так называемого корпоративного треугольника, 
он выступает гарантом соблюдения должностными лицами и органами 
управления корпорации тех процедурных требовании, которые обеспе
чивают реализацию законных прав и интересов акционеров.

В международной практике встречаются разные обозначения дан
ного института: в США и Канаде это «корпоративный секретарь», в 
Великобритании, Австралии, Гонконге и Таиланде — «секретарь ком
пании».

В России первое упоминание о корпоративном секретаре, его функ
циях и аппарате появилось в 2002 г. в Кодексе корпоративного поведе
ния. Для многих российских АО должность секретаря до сих пор яв
ляется новшеством. Она не упоминается ни в Законе об АО, ни в иных 
законодательных актах.

Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение внутренних пра
вил и нормативных актов всеми органами управления общества. Исходя 
из основной задачи корпоративного секретаря, можно выделить следу
ющие его функциональные обязанности:

• подготовка ответов на запросы акционеров;
• раскрытие необходимой информации об АО;
• оказание профессиональной помощи и предоставление консуль

таций членам совета директоров, топ-менеджерам и акционерам;
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• взаимодействие с регулирующими органами, аудиторами, креди
торами и другими заинтересованными сторонами.

Корпоративный секретарь подчинен и подотчетен совету директо
ров. Порядок его назначения (избрания) и обязанности определяются 
в уставе общества. Секретарь общества либо назначается, либо изби
рается. Закон об АО не указывает, кто именно уполномочен назначать 
или избирать секретаря общества. Кодекс корпоративного поведения 
возлагает эту обязанность на совет директоров.

Полномочия корпоративного секретаря подробно раскрыты в Ко
дексе корпоративного поведения.

Секретарь общества играет важную роль в организации обгцего со
брания акционеров. В этом отношении секретарь:

• готовит список лиц, имеющих право участвовать в общем собра
нии акционеров, или поручает составление этого списка регистра
тору общества;

• уведомляет всех лиц, имеющих право участвовать в общем собра
нии акционеров;

• готовит и рассылает бюллетени для голосования акционерам, 
имеющим право участвовать в общем собрании акционеров;

• готовит и обеспечивает неограниченный доступ к материалам, 
которые должны быть представлены на общем собрании;

• заверяет и распространяет копии материалов, которые должны 
быть представлены акционерам во время общего собрания;

• отвечает на процедурные вопросы во время общего собрания ак
ционеров;

• собирает заполненные бюллетени для голосования и передает их 
счетной комиссии;

• информирует акционеров о результатах голосования па собрании.
Секретарь общества также содействует членам совета директо

ров в получении необходимой им для принятия обоснованных решений 
информации; он организует заседания совета директоров, извещает о 
заседаниях совета всех его членов, подписывает и ведет протоколы за
седаний совета директоров.

В сфере защиты прав акционеров секретарь следит за тем, чтобы обще
ство надлежащим образом рассматривало обращения акционеров, для 
чего направляет запросы акционеров в органы управления АО. Кроме 
того, его обязанностью является учет корпоративных конфликтов, в том 
числе и конфликтов, связанных с ведением реестра акционеров.
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Контрольные вопросы
1. Что, по вашему мнению, следует понимать под корпорацией?
2. Должно ли понятие «корпорация» получить закрепление в отече

ственном законодательстве?
3. Сформулируйте собственное понятие корпоративного права. 

Можно ли считать корпоративное право отраслью права?
4. Что понимается под корпоративным управлением?
5. Какую модель корпоративного управления вы могли бы предло

жить российским АО?
6. Какой орган, по вашему мнению, должен осуществлять государ

ственную регистрацию коммерческих организаций?
7. Должна ли быть правовая экспертиза учредительных докумен

тов? Обоснуйте свою позицию.
8. Почему право акционера на управление является основным?
9. Как обеспечивается право акционера на информацию?

10. Могут ли обязанности акционера предусматриваться уставом, 
внутренними документами АО, соглашением акционеров?

11. Какие вопросы вы бы предложили регламентировать в положе
нии АО о порядке созыва, подготовки и проведения общего со
брания акционеров?

12. Следует ли устанавливать профессиональные требования к ква
лификации кандидатов в члены совета директоров? Если да, то 
в каком документе?

13. Составьте проект договора с лицом, занимающим должность еди
ноличного исполнительного органа АО.

14. Каким профессиональным и квалификационным требованиям 
должен отвечать корпоративный секретарь?

15. Может ли для выполнения функций корпоративного секретаря 
привлекаться сторонняя организация?

16. В каких АО целесообразно образовывать коллегиальный испол
нительный орган?

17. Как определяется вознаграждение членов коллегиального органа 
и лица, занимающего должность единоличного исполнительного 
органа?

18. Определите правовую природу договора с управляющей компа
нией (управляющим).



Глава 6
Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности 
в Российской Федерации

6.1. Антимонопольное регулирование рынка
Конкуренция является необходимой предпосылкой рыночной эконо
мики. Па поддержание конкуренции и ограничение монополистиче
ской деятельности направлено антимонопольное законодательство, 
представленное в нашей стране как общими и специальными законами, 
так и подзаконными актами. Основополагающим нормативным актом, 
регулирующим конкуренцию и ограничение монополистической дея
тельности, является Федеральный закон «О защите конкуренции» от 
26 июля 2006 г. Хв 135-ФЗ (далее — Закон о защите конкуренции).

13 ст. л данного Федерального закона конкуренция определяется как 
соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятель
ными действиями каждого из них исключается или ограничивается воз
можность в одностороннем порядке воздействовать на оби/ще условия 
обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Недобросовестная конкуренция там же определяется следующим 
образом: «Любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), 
которые направлены на получение преимуществ при осуществлении 
предпринимательской деятельности, противоречат законодательству 
РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, раз
умности и справедливости и причиняют или могут причинять убытки 
другим хозяйствующим субъектам либо наносят или могут нанести 
вред их деловой репутации».

Например, в Обзоре дел по недобросовестной конкуренции, рассмо
тренных ФАС России в 2009 г„ приводится такой случай. Компания 
«Bork Elektronik GmbH», зарегистрированная на территории Герма
нии, осуществляла деятельность по введению в гражданский оборот 
на территории Российской Федерации через третьих лиц бытовой
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техники «BORK», на упаковках которой было размещено обозначение 
«BORK, GERMANY», при этом указание на страну производства то
вара отсутствовало. Однако, согласно имеющимся в материалах анти
монопольного дела доказательствам, местом производства бытовой 
техники «BORK» преимущественно является Китайская Народная 
Республика. По результатам социологического исследования, прове
денного ВЦИОМ по поручению ФАС России, было установлено, что 
у потребителей сложилась устойчивая ассоциация бытовой техники 
«BORK» с Германией как страной производства указанной продукции. 
Таким образом, потребители вводились в заблуждение в отношении 
места производства бытовой техники «BORK», считая, что указанная 
продукция произведена в Германии [77].

Монополистической деятельностью является злоупотребление хо
зяйствующим субъектом или группой лиц своим доминирующим по
ложением на рынке, соглашения или согласованные действия, запре
щенные антимонопольным законодательством, а также иные действия 
(бездействие). Осуществление хозяйствующим субъектом монополи
стической деятельности, выявленное более двух раз в течение трех 
лет , образует состав систематического осуществления монополисти
ческой деятельности.

Содержание монополистической деятельности раскрывается зако
нодательством через понятия «доминирующее положение на рынке», 
«монопольно высокая цена» и «монопольно низкая цена», а также «со
гласованные действия хозяйствующих субъектов».

Доминирующим положением признается положение одного или 
нескольких хозяйствующих субъектов на рынке определенного това
ра, дающее им возможность оказывать решающее влияние на общие 
условия обращения этого товара, устранять с товарного рынка другие 
хозяйствующие субъекты или затруднять им доступ на рынок. По об
щему правилу п. 1 ст. 5 Закона о защите конкуренции, доминирующим 
признается положение хозяйствующего субъекта (за исключением 
финансовой организации), доля которого на рынке определенного то
вара превышает 50%.

Хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее положе
ние на рынке, запрещаются любые действия или бездействия, резуль
татом которых могут явиться недопущение, ограничение, устранение 
конкуренции или ущемление интересов других лиц, в том числе: уста
новление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой 
цены товара; изъятие товара из обращения, если результатом такого 
изъятия является повышение пены на него; навязывание контрагенту
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условий договора, невыгодных для него или не относящихся к пред
мету договора; экономически или технологически не обоснованные 
сокращение или прекращение производства товара, отказ либо укло
нение от заключения договора с отдельными покупателями (заказчи
ками), установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, 
создание дискриминационных условий или препятствий к доступу на 
рынок или выходу с него другому хозяйствующему субъекту, наруше
ние установленного порядка ценообразования.

Монопольно высокой ценой товара является цена, установленная 
занимающим на рынке доминирующее положение хозяйствующим 
субъектом, если эта цена отвечает двум критериям, установленным 
в п. 1 ст. 6 Закона о защите конкуренции:

• превышает цену, которую в условиях конкуренции на сопостави
мом рынке устанавливают хозяйствующие субъекты, не входя
щие с покупателями пли продавцами товара в одну группу лиц 
и не занимающие доминирующее положение на рынке;

• превышает сумму необходимых для производства и реализации 
товара расходов и прибыли.

При этом монопольно высокой не признается цена товара, установ
ленная субъектом естественной монополии в пределах тарифа, опреде
ленного органом регулирования естественной монополии.

Наоборот, монопольно низкой ценой товара будет являться цена, 
которая установлена на уровне ниже той, которую в условиях конку
ренции на сопоставимом товарном рынке устанавливают хозяйствую
щие субъекты, не входящие с покупателями или продавцами товара в 
одну группу лиц и не занимающие доминирующее положение на рын
ке, а также если эта цена ниже суммы необходимых для производства 
и реализации такого товара расходов.

Согласованными действиями хозяйствующих субъектов являют
ся их действия на товарном рынке, удовлетворяющие одновременно 
двум следующим условиям:

• их результат соответствует интересам каждого хозяйствующего 
субъекта только при условии, что эти действия заранее им из
вестны;

• их действия вызваны действиями иных хозяйствующих субъ
ектов и не являются следствием обстоятельств, в равной мере 
влияющих на все хозяйствующие субъекты на рынке (например, 
изменение рщулируемых тарифов, цен на сырье, цен па товары на 
мировых рынках, существенное изменение спроса на товар).
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В соответствии со ст. И Закона о защите конкуренции запреща
ются соглашения между хозяйствующими субъектами или их со
гласованные действия на товарном рынке, если такие соглашения 
или действия приводят к установлению или поддержанию иен (та
рифов), скидок, надбавок (доплат), наценок, повышению, снижению 
или поддержанию цеп на торгах; разделу товарного рынка по терри
ториальному принципу, объему продажи и другим критериям; эко
номически или технологически не обоснованному отказу от заклю
чения договоров с определенными продавцами либо покупателями; 
навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него 
или не относящихся к предмету договора; экономически, технологи
чески и иным образом не обоснованному установлению различных 
цен (тарифов) на один и тот же товар; сокращению или прекраще
нию производства товаров, на которые имеется спрос при наличии 
возможности их рентабельного производства; созданию препятствий 
для доступа на товарный рынок пли выходу с него другим хозяйству
ющим субъектам; установлению условий членства (участия) в про
фессиональных и иных объединениях, если такие условия приводят 
или могут привести к недопущению, ограничению или устранению 
конкуренции. В то же время законом допускаются «вертикальные» 
соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением 
финансовых организаций), контролирующими в отдельности не более 
20% товарного рынка. «Вертикальными» соглашениями являются со
глашения между неконкурирующими друг с другом хозяйствующими 
субъектами, из которых один выступает приобретателем товара, а дру
гой — его продавцом.

Статья 14 Закона о защите конкуренции устанавливает запрет на 
недобросовестную конкуренцию, относя к ней, в частности; распро
странение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут 
причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его 
деловой репутации; введение в заблуждение относительно характера, 
способа и места производства, потребительских свойств и количества 
товара пли его производителей; некорректное сравнение хозяйствую
щим субъектом производимых пли реализуемых им товаров с товарами 
других хозяйствующих субъектов; продажа, обмен или иное введение 
в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллек
туальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализа
ции; незаконное получение, использование, разглашение информации, 
составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую зако
ном тайну.
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Проведение государственной политики по содействию развитию 
товарных рынков и конкуренции, предупреждению, ограничению и 
пресечению монополистической деятельности и недобросовестной 
конкуренции в настоящее время осуществляется Федеральной анти
монопольной службой (ФАС РФ), полномочия определены в ст. 23 
Закона о защите конкуренции.

В соответствии со сг. 39 Закона о защите конкуренции антимонополь
ные органы в пределах своих полномочий возбуждают и рассматривают 
дела о нарушении антимонопольного законодательства, принимают по 
результатам их рассмотрения решения и выдают предписания.

В соответствии со ст. 41.1 Закона о защите конкуренции дело о на
рушении антимонопольного законодательства не может быть возбуж
дено и возбужденное дело подлежит прекращению по истечении трех 
лет со дня совершения нарушения, а при длящемся нарушении анти
монопольного законодательства — со дня окончания нарушения или 
его обнаружения.

Д.тя рассмотрения каждого дела о нарушении антимонопольного 
законодательства антимонопольный орган создает комиссию из ра
ботников антимонопольного органа. Председателем комиссии может 
быть руководитель антимонопольного органа или его заместитель. 
При рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодатель
ства кредитными организациями на рынке банковских услуг в состав 
комиссии на постоянной основе включаются представители ЦБ РФ, 
которые составляют половину членов комиссии. При рассмотрении 
дела о нарушении антимонопольного законодательства финансовыми 
организациями (за исключением кредитных организаций), имеющи
ми лицензии, выданные ФСФР, в состав комиссии включаются пред
ставители указанного федерального органа исполнительной власти, 
которые составляют половину членов комиссии.

Нели в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 
законодательства антимонопольный орган выявит обстоятельства, 
свидетельствующие о наличии административного правонарушения, 
антимонопольный орган возбуждает дело об административном пра
вонарушении в порядке, установленном законодательством РФ об 
административных правонарушениях.

Дело о нарушении антимонопольного законодательства рассматрива
ется комиссией в срок, не превышающий трех месяцев со дня вынесения 
определения о назначении дела к рассмотрению. В случаях, связанных 
с необходимостью получения антимонопольным органом дополнитель
ной информации, а также в установленных законом случаях данный
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срок может быть продлен комиссией, но не более чем на шесть месяцев 
(ст. 45 Закона о защите конкуренции). По окончании рассмотрения дела 
о нарушении антимонопольного законодательства комиссия на своем 
заседании принимает решение. Решение комиссии оформляется в ви
де документа, подписывается председателем комиссии и всеми членами 
комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии.

На основании решения комиссия выдает предписание. Предпи
сание оформляется в виде отдельного документа для каждого лица, 
которому надлежит осуществить определенные решением действия 
в установленный предписанием срок, подписывается председателем 
комиссии и членами комиссии, присутствующими на заседании ко
миссии. Предписание по делу о нарушении антимонопольного зако
нодательства подлежит исполнению в установленный им срок. Не
исполнение в срок предписания влечет за собой административную 
ответственность.

Решение или предписание антимонопольного органа может быть 
обжаловано в течение трех месяцев со дня принятия решения или вы
дачи предписания. В случае подачи заявления к суд или арбитражный 
суд исполнение предписания антимонопольного органа приостанав
ливается до вступления решения суда в законную силу.

6.2. Лицензирование отдельных видов 
предпринимательской деятельности
Согласно ст. 49 ГК РФ, отдельными видами хозяйственной деятель
ности, перечень которых определяется законом, хозяйствующие субъ
екты могут заниматься только на основании лицензии (разрешения). 
К таким видам деятельности относится деятельность, осуществление 
которой может повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным 
интересам и здоровью граждан и регулирование которой не может осу
ществляться иными методами, кроме как лицензированием.

Правовой основой лицензирования являются Федеральный за
кон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 
2001 г. X» 128-ФЗ (далее — Закон о лицензировании) и Постановле
ние Правительства РФ «Об организации лицензирования отдельных 
видов деятельности» от 2(5 января 200(5 г. X» 45.

Лицензирование включает в себя мероприятия, связанные с предо
ставлением лицензий, переоформлением документов, подтверждаю
щих наличие лицензий, приостановлением, возобновлением или пре
кращением действия лицензий, аннулированием лицензий, контролем



236 Глава 6. Государственное регулирование предпринимательской деятельности

лицензирующих органов за соблюдением обладателями лицензий (ли
цензиатами) лицензионных требований и условий.

Лицензия — это специальное разрешение на осуществление конкрет
ного вида деятельности (лицензируемого вида деятельности) при обя
зательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное 
лицензирующим органом хозяйствующему субъекту.

Перечень видов деятельности, подлежащих в настоящее время ли
цензированию, определен в ст. 17 Закона о лицензировании и вклю
чает в себя:

• разработку, производство и ремонт авиационной техники, в том 
числе авиационной техники двойного назначения (лицензирова
ние данных видов деятельности прекращается со дня вступления 
в силу технических регламентов, устанавливающих обязательные 
требования к ним);

• испытание авиационной техники, в том числе двойного назначе
ния;

• деятельность по распространению и техническому обслужива
нию шифровальных (криптографических) средств, предоставле
ние услуг в области шифрования информации;

• разработку, производство шифровальных (криптографических) 
средств, защищенных с использованием шифровальных (крипто
графических) средств информационных и телекоммуникацион
ных систем;

• деятельность по выявлению электронных устройств, предназна
ченных для негласного получения информации, в помещениях 
и технических средствах (за исключением случая, если указан
ная деятельность осуществляется для обеспечения собственных 
нужд предприятия);

• деятельность по разработке или производству средств защиты 
конфиденциальной информации, деятельность по технической 
защите конфиденциальной информации;

• разработку, производство, реализацию и приобретение в целях 
продажи специальных технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации предпринимателями;

• деятельность по изготовлению защищенной от подделок полигра
фической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также 
торговлю указанной продукцией;

• разработку, производство, ремонт, утилизацию и торговлю воо
ружением и военной техникой;



6.2. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности 237

• производство, торговлю, экспонирование, коллекционирование 
оружия, его основных частей и патронов к нему;

• разработку, производство и утилизацию боеприпасов и их состав
ных частей;

• выполнение работ и оказание услуг по хранению, перевозкам и 
уничтожению химического оружия;

• эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов 
(лицензирование данного вида деятельности прекращается со дня 
вступления в силу технических регламентов, устанавливающих 
обязательные требования к нему);

• эксплуатацию химически опасных производственных объектов 
(лицензирование данного вида деятельности прекращается со 
дня вступления в силу технических регламентов, устанавливаю
щих обязательные требования к нему);

• деятельность по проведению экспертизы промышленной безопас
ности (лицензирование данного вида деятельности прекращается 
со дня вступления в силу технических регламентов, устанавли
вающих обязательные требования к нему);

• производство, хранение, применение и распространение взрыв
чатых материалов промышленного назначения;

• производство пиротехнических изделий, распространение пиро
технических изделий IV и V класса;

• деятельность по тушению пожаров;
• производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (ли
цензирование данного вида деятельности прекращается со дня 
вступления в силу технических регламентов, устанавливающих 
обязательные требования к нему);

• производство маркшейдерских работ (лицензирование данного 
вида деятельности прекращается со дня вступления в силу техни
ческих регламентов, устанавливающих обязательные требования 
к нему);

• деятельность по реставрации объектов культурного наследия (па
мятников истории и культуры);

• геодезическую и картографическую деятельность, за исключени
ем деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки проектной документации, строи
тельства, реконструкции объектов капитального строительства
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(лицензирование данного вида деятельности прекращается со 
дня вступления в силу технических регламентов, устанавливаю
щих обязательные требования к нему);

• выполнение работ по активному воздействию на гидрометеоро
логические и геофизические процессы и явления;

• деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней обла
стях, за исключением указанной деятельности, осуществляемой в 
ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки про
ектной документации, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

• фармацевтическую деятельность;
• производство лекарственных средств;
• производство и техническое обслуживание медицинской техни

ки (лицензирование данного вида деятельности прекращается со 
дня вступления в силу технических регламентов, устанавливаю
щих обязательные требования к нему);

• изготовление протезно-ортопедических изделий по заказам граж
дан;

• деятельность, связаннуюсоборото.м наркотическихсредств, психо
тропных веществ и их прекурсоров, внесенных в Списки I, II и III, 
а также в Таблицу I Списка IV в соответствии с Федеральным за
коном <Ю наркотических средствах и психотропных веществах»;

• деятельность, связанную с использованием возбудителей инфек
ционных заболеваний;

• перевозки морским и внутренним водным транспортом пассажи
ров и грузов;

• перевозки воздушным транспортом пассажиров и грузов (за ис
ключением перевозок, осуществляемых воздушными судами госу
дарственной авиации, экспериментальной авиации, гражданской 
авиации, в том числе авиации общего назначения, без взимания 
платы);

• перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудован
ным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, 
если указанная деятельность осуществляется для обеспечения 
собственных нужд юридического лица или индивидуального пред
принимателя);

• перевозки пассажиров, багажа и грузов железнодорожным транс
портом; транспортировку грузов (их перемещение без заключения
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договора перевозки) по железнодорожным путям общего пользо
вания;

• погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опас
ным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах 
и на железнодорожном транспорте;

• деятельность по осуществлению буксировок морским транспор
том (за исключением случая, если указанная деятельность осу
ществляется для обеспечения собственных нужд предприятия);

• деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транс
портировке, размещению отходов I—IV класса опасности;

• деятельность по производству и реализации специального игро
вого оборудования, предназначенного для осуществления игор
ного бизнеса;

• заготовку, переработку и реализацию лома цветных и черных ме
таллов;

• деятельность, связанную с трудоустройством граждан Россий
ской Федерации за пределами Российской Федерации;

• деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных 
произведений, программ для электронных вычислительных ма
шин (программ для ЭВМ), баз данных и фонограмм на любых 
видах носителей (за исключением случаев, если указанная дея
тельность самостоятельно осуществляется обладателями автор
ских и смежных прав);

• деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений (ли
цензирование данного вида деятельности прекращается со дня 
вступления в силу технических регламентов, устанавливающих 
обязательные требования к нему);

• космическую деятельность;
• медицинскую деятельность;
• деятельность по обеспечению авиационной безопасности;
• деятельность по организации и проведению азартных игр в бук

мекерских конторах и тотализаторах.
На каждый вид хозяйственной деятельности, подлежащий лицен

зированию, предоставляется отдельная лицензия. Деятельность, на 
осуществление которой предоставлена лицензия, может выполняться 
только получившим лицензию хозяйствующим субъектом.

Для получения лицензии хозяйствующий субъект представляет 
в лицензирующий орган следующий типовой пакет документов:
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• заявление о предоставлении лицензии с указанием наименова
ния и организационно-правовой формы соискателя лицензии, 
места его нахождения (для юридических лиц) либо фамилии, 
имени, отчества, места жительства и паспортных данных (для 
индивидуальных предпринимателей); места нахождения объек
тов, используемых для осуществления лицензируемой деятель
ности; лицензируемого вида деятельности, который соискатель 
лицензии намерен осуществлять;

• копии учредительных документов и документа о государственной 
регистрации хозяйствующего субъекта в качестве юридического 
лица или свидетельства о государственной регистрации индиви
дуального предпринимателя;

• копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет 
в налоговом органе;

• документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за рас
смотрение лицензирующим органом заявления о предоставлении 
лицензии;

• сведения о квалификации работников соискателя лицензии.
Кроме указанных документов для отдельных видов деятельности

может быть предусмотрено представление иных документов, наличие 
которых установлено соответствующими федеральными законами, а 
также иными нормативными правовыми актами. Копии документов, 
не заверенные нотариусом, представляются с предъявлением ориги
нала. Документы, представленные для получения лицензии, прини
маются по описи, копию которой лицензирующий орган направляет 
(вручает) соискателю лицензии с указанием даты приема.

Закон о лицензировании устанавливает типовой порядок принятия 
лицензирующим органом решения. Решение о предоставлении или об 
отказе в предоставлении хозяйствующему субъекту лицензии прини
мается лицензирующим органом в срок, не превышающий шестидесяти 
дней со дня поступления заявления о предоставлении лицензии со все
ми необходимыми документами. Соответствующее решение оформля
ется приказом лицензирующего органа. В решении о предоставлении 
лицензии и в подтверждающем наличие лицензии документе указы
ваются следующие реквизиты: наименование лицензирующего орга
на; наименование хозяйствующего субъекта — лицензиата, место его 
нахождения; лицензируемый вид деятельности; срок действия лицен
зии; идентификационный помер налогоплательщика; номер лицензии 
и дата принятия решения о ее предоставлении. Более короткие сроки
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принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
лицензии могут устанавливаться положениями о лицензировании от
дельных видов деятельности.

В указанный шестидесятидневный срок лицензирующий орган 
обязан уведомить хозяйствующего субъекта — соискателя лицензии о 
принятии решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
лицензии. При этом уведомление о предоставлении лицензии направ
ляется (вручается) хозяйствующему субъекту с указанием реквизитов 
банковского счета и срока уплаты лицензионного сбора за предостав
ление лицензии, а уведомление об отказе в предоставлении лицензии 
сопровождается указанием причин отказа. В течение трех дней после 
представления соискателем лицензии документа, подтверждающего 
уплату лицензионного сбора за предоставление лицензии, лицензирую
щий орган выдает ему документ, подтверждающий наличие лицензии. 
При наличии у лицензиата территориально обособленных подразде
лений и объектов, используемых для осуществления лицензируемой 
деятельности, одновременно с лицензией ему выдаются ее заверенные 
копии по числу указанных подразделений и объектов.

Лицензирующий орган вправе отказать соискателю лицензии в 
предоставлении лицензии в связи с наличием в его документах недо
стоверной или искаженной информации либо несоответствием соис
кателя лицензии, принадлежащих ему или используемых им объектов 
лицензионным требованиям и условиям. Соискатель лицензии вправе 
обжаловать отказ лицензирующего органа в предоставлении ему ли
цензии или бездействие лицензирующего органа.

Срок действия лицензии составляет пять лет. По окончании ука
занного срока он может быть продлен по заявлению лицензиата в по
рядке переоформления. В случае утраты лицензии лицензиат имеет 
право на получение ее дубликата.

Переоформление лицензии. В случае преобразования хозяйствую
щего субъекта — юридического лица, изменения его наименования или 
места нахождения, либо изменения имени или места жительства инди
видуального предпринимателя, либо утраты документа, подтверждаю
щего наличие лицензии, хозяйствующий субъект обязан не позднее чем 
через пятнадцать дней подать заявление о переоформлении документа, 
подтверждающего наличие лицензии, с приложением документов, под
тверждающих указанные причины. Переоформление документа, под
тверждающего наитие лицензии, осуществляется на платной основе в 
течение десяти дней со дня получения лицензирующим органом соот
ветствующего зая вл ения.
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Контроль за соблюдением лицензионных требований и условий осу
ществляется лицензирующими органами в пределах их компетенции.

Лицензирующие органы при проведении мероприятий контроля 
имеют право проводить проверки деятельности хозяйствующего субъ
екта — лицензиата на предмет ее соответствия лицензионным требо
ваниям и условиям; запрашивать у лицензиата необходимые объясне
ния и документы; составлять на основании результатов проверок акты 
(протоколы) с указанием конкретных нарушений; выносить решения, 
обязывающие лицензиата устранить выявленные нарушения, а также 
устанавливать сроки устранения таких нарушений и выносить лицен
зиату предупреждения.

Проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требований и усло
вий осуществляются на основании предписания лицензирующего ор
гана, направляемого лицензиату за десять дней до их начала. Продол
жительность проверки не может превышать пятнадцати дней. При этом 
плановая проверка проводится не чаще одного раза в два года, а внеплано
вая проверка может проводиться только для подтверждения устранения 
лицензиатом выявленных при проведении плановой проверки наруше
ний лицензионных требований и условий, а также в случае получения 
лицензирующим органом информации о наличии новых нарушений.

По результатам проверки оформляется акт в двух экземплярах с 
указанием конкретных нарушений, подписываемый всеми членами 
комиссии. Лицензиат (его представитель) должен быть ознакомлен 
с результатами проверки, о чем в акте должна быть сделана соответ
ствующая запись. Если лицензиат не согласен с результатами провер
ки. он вправе отразить в акте свое мнение. При отказе лицензиата от 
ознакомления с результатами проверки члены комиссии фиксируют 
этот факт в акте и заверяют его своими подписями. Один экземпляр 
акта вручается под расписку руководителю юридического лица (его 
представителю) либо направляется ему по почте с уведомлением о 
вручении, второй экземпляр остается в лицензирующем органе. Ли
цензиат обязан уведомить в письменной форме лицензирующий орган 
об устранении им нарушений, выявленных при проведении проверки.

Приостановление действия и аннулирование лицензии. В случае 
выявления неоднократных нарушений или однократного грубого на
рушения лицензиатом лицензионных требований и условий лицен
зирующие органы вправе приостанавливать действие лицензии. При 
этом лицензирующий орган устанавливает срок (не более шести ме
сяцев) для устранения лицензиатом нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия лицензии. Если в установленный срок лицеи-
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зиат не устраняет указанные нарушения, лицензирующий орган обра
щается в суд с заявлением об аннулировании лицензии. При устранении 
лицензиатом нарушений лицензирующий орган принимает решение 
о возобновлении действия лицензии и сообщает об этом в письменной 
форме лицензиату в течение трех дней после получения от него соот
ветствующего уведомления и его проверки.

Лицензия теряет юридическую силу при ликвидации или реоргани
зации лицензиата — юридического лица либо прекращении действия 
свидетельства о государственной регистрации индивидуального пред
принимателя. Лицензия может быть аннулирована решением суда на 
основании заявления лицензирующего органа в случае, если нарушение 
лицензиатом лицензионных требований и условий повлекло за собой 
нанесение ущерба правам, законным интересам и здоровью граждан, 
обороне и безопасности государства, культурному наследию народов 
РФ, а также в случае неустранения лицензиатом выявленных лицен
зирующим органом нарушений. Одновременно с подачей заявления в 
суд лицензирующий орган вправе приостановить действие указанной 
лицензии на период до вступления в силу решения суда. Лицензирую
щие органы вправе аннулировать лицензию без обращения в суд в случае 
неуплаты лицензиатом в течение трех месяцев лицензионного сбора за 
предоставление лицензии.

Решения о приостановлении действия лицензии, об аннулировании 
лицензии или о направлении заявления об аннулировании лицензии в 
суд доводятся лицензирующим органом до лицензиата в письменной 
форме с мотивированным обоснованием не позднее чем через три дня 
после его принятия.

Лицензирующие органы ведут реестры лицензий. Информация, со
держащаяся в реестре лицензий, является открытой для ознакомления 
с ней физических и юридических лиц и предоставляется в виде выпи
сок о конкретных лицензиатах в трехдневный срок со дня поступления 
соответствующего заявления.

Ответственность за осуществление безлицензионной деятельно
сти. Безлицензионная деятельность хозяйствующих субъектов влечет 
применение к ним гражданско-правовых, административно-правовых и 
уголовно-правовых санкций. В соответствии с п. 2 ст. 61 ГК РФ коммер
ческая организация может быть ликвидирована по решению суда в слу
чае осуществления хозяйственной деятельности без лицензии. Сделки, 
совершенные коммерческой организацией, це имеющей лицензии на за
нятие соответствующей деятельностью, могут быть признаны судом не
действительными (ст. 173 ГК РФ). Применительно к индивидуальным
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предпринимателям предусмотрена уголовно-правовая ответственность 
за незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), выражающееся 
в частности в осуществлении предпринимательской деятельности без 
специального разрешения (лицензии) или с нарушением условий ли
цензирования.

6.3. Налогообложение предпринимательской 
деятельности
В рыночных условиях одним из основных механизмов государствен
ного регулирования экономики является налогообложение.

Под налогом, согласно п. 1 ст. 8 НК РФ, понимается обязатель
ный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций 
и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности го
сударства и муниципальных образований.

Разновидностью налоговых платежей являются сборы, то есть обя
зательные взносы, взимаемые с организаций и физических лиц, уплата 
которых является одним из условий совершения в отношении платель
щиков государственными органами, органами местного самоуправления 
и их должностными лицами юридически значимых действий, включая 
предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий).

В Российской Федерации в соответствии со ст. 12 ПК РФ взимают
ся следующие виды налогов и сборов:

• федеральные — налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы, 
налог на доходы физических лип (НДФЛ), отчисления на соци
альные нужды, налог на прибыль организаций, налог на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ), водный налог, сборы за пользо
вание объектами животного мира и водных биологических ресур
сов и государственная пошлина;

• региональные (налоги и сборы субъектов РФ) — налог на иму
щество организации, налог на игорный бизнес и транспортный 
налог;

• местные (натоги и сборы муниципальных образований) — земель
ный налог и налог на имущество физических лиц.

Налоговая база и порядок ее определения, а также налоговые ставки 
по федеральным налогам и сборам устанавливаются НК РФ. Также 
НК РФ устанавливает налоговую базу и порядок ее определения по
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региональным и местным налогам. Налоговые ставки по региональ
ным и местным налогам в пределах, определенных НК РФ, устанав
ливаются соответственно законами субъектов РФ и законами муни
ципальных образований.

Согласно ст. 17 НК РФ, налог считается установленным лишь в 
том случае, когда определены налогоплательщики и элементы нало
гообложения, а именно: объект налогообложения, налоговая база, на
логовый период, налоговая ставка, порядок исчисления, порядок и сроки 
уплаты налога. В необходимых случаях при установлении налога так
же определяются налоговые льготы и основания для их использования 
налогоплательщиком.

Объектом налогообложения, согласно ст. 38 НК РФ, выступает 
реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, рас
ход или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную 
или физическую характеристику, с наличием которого законодатель
ство о налогах и сборах связывает возникновение у налогоплательщика 
обязанности по уплате налога. Каждый налог имеет самостоятельный 
объект налогообложения, определяемый в соответствии с частью вто
рой НК РФ.

По общему правилу для целей налогообложения принимается цена 
товаров, работ или услуг, указанная сторонами сделки. При этом, по
ка не доказано обратное, предполагается, что данная цена соответствует 
рыночному уровню. Налоговые органы при осуществлении контроля за 
полнотой исчисления налогов вправе в отдельных случаях проверять 
правильность применения иен по сделкам. К указанным случаям отно
сится заключение сделок между взаимозависимыми лицами, случаи 
товарообменных (бартерных) операций, внешнеторговые сделки либо 
отклонение цены от среднего уровня более чем на 20% в любую сторону 
в пределах непродолжительного периода времени. В последнем случае 
налоговый орган вправе вынести мотивированное решение о доначис
лении налога и пени, рассчитанных исходя из рыночных цен.

Налоговая база определяется в НК РФ как стоимостная, физиче
ская или иная характеристика объекта налогообложения.

Под налоговым периодом, согласно ст. 55 ПК РФ, понимается ка
лендарный год или иной период времени применительно к отдельным 
налогам, по окончании которого определяется налоговая база и исчис
ляется сумма налога, подлежащая уплате. Налоговый период может 
состоять из одного или нескольких отчетных периодов.

Налоговая ставка представляет собой величину налоговых начисле
ний на единицу измерения налоговой базы.
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Налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога, подле
жащую уплате аа налоговый период, исходя из налоговой базы, налого
вой ставки и учитывая налоговые льготы. В случаях, предусмотренных 
законодательством РФ о налогах и сборах, обязанность по исчислению 
суммы налога может быть возложена на налоговый орган или налогового 
агента. При атом если обязанность по исчислению суммы налога воз
ложена на налоговый орган, то последний не позднее тридцати дней 
до наступления срока платежа направляет налогоплательщику нало
говое уведомление с указанием размера и срока уплаты налога, а также 
с расчетом налоговой базы. Исчисление налоговой базы производится 
хозяйствующими субъектами по итогам каждого налогового периода 
на основе данных регистров бухгалтерского учета или па основе иных 
документально подтвержденных данных. При обнаружении ошибок 
(искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым 
налоговым (отчетным) периодам, хозяйствующие субъекты произво
дят в текущем периодё перерасчет налоговой базы и суммы налога.

Сроки уплаты налогов и сборов устанавливаются применительно 
к каждому налогу и сбору. Они определяются календарной датой или 
истечением периода времени, исчисляемого годами, кварталами, ме
сяцами и днями, а также указанием на событие, которое должно на
ступить или произойти. В случаях, когда расчет налоговой базы произ
водится налоговым органом, обязанность по уплате налога возникает 
не ранее даты получения налогового уведомления. При уплате налога 
и сбора с нарушением срока уплаты налогоплательщик (плательщик 
сбора) уплачивает пени.

Уплата налога производится разовой уплатой всей суммы либо в 
ином порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сбо
рах. Подлежащая уплате сумма налога уплачивается (перечисляется) 
налогоплательщиком или налоговым агентом в установленные сроки. 
В течение налогового периода может предусматриваться уплата пред
варительных платежей по налогу — авансовых платежей. При полу
чении налогового уведомления налогоплательщик обязан уплатить 
налог в течение одного месяца со дня его получения, если более про
должительный период времени не указан в самом уведомлении. Дан
ные правила применяются также в отношении порядка уплаты сборов 
(пеней и штрафов).

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов в Российской 
Федерации регламентировано ст. 45 НК РФ. Налогоплательщик обя
зан самостоятельно и своевременно исполнить обязанность по уплате 
налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и
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сборах. При этом налогоплательщик вправе исполнить обязанность по 
уплате налога досрочно. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанности по уплате налога является основанием для направления 
налоговым или таможенным органом налогоплательщику требования 
об уплате налога. При этом в случае неуплаты или неполной уплаты 
налога в установленный срок производится его принудительное взы
скание в порядке, предусмотренном ст. 46-48 НК РФ.

Предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и 
плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах 
и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщика
ми или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать 
налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере, образуют льго
ты по налогам и сборам. При этом нормы законодательства о налогах 
и сборах, определяющие основания, порядок и условия применения 
льгот, не могут носить индивидуального характера.

К льготам по налогам и сборам принято относить:
• необходимый минимум объекта налогообложения;
• освобождение от уплаты налогов отдельных категорий платель

щиков; понижение налоговых ставок;
• изъятие из-под обложения определенных элементов объекта на

логообложения;
• целевые налоговые льготы, включая отсрочку или рассрочку по 

уплате налога, инвестиционный налоговый кредит.
Основными формами налогового контроля являются:
• проверки;
• получение объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов 

и плательщиков сборов;
• проверки данных учета и отчетности;
• осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения 

дохода (прибыли).
Контроль за деятельностью налогоплательщиков может осущест

вляться и в иных формах, предусмотренных НК РФ.
Основной формой налогового контроля является налоговая провер

ка, представляющая собой комплекс процессуальных действий уполно
моченных органов по контролю за соблюдением законодательства о на
логах и сборах, осуществляемый посредством сопоставления отчетных 
данных налогоплательщиков с фактическим состоянием их финансово
хозяйственной деятельности.
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В соответствии с НК РФ субъектами, уполномоченными проводить 
налоговые проверки, выступают налоговые и таможенные органы. Та
моженные органы полномочны проводить налоговые проверки только 
в отношении налогов, подлежащих уплате при перемещении товаров 
через таможенную границу Российской Федерации. Таким образом, 
полноправными субъектами, обладающими всеми правами на прове
дение налоговых проверок относительно всех фискально обязанных 
лиц и по уплате всех видов налогов, выступают исключительно нало
говые органы.

Налоговым законодательством предусмотрены следующие общие 
правила проведения налоговых проверок.

Срок давности проведения налоговой проверки составляет три ка
лендарных года деятельности налогоплательщика, плательщика сбо
ра или налогового агента. Данный срок соответствует сроку давности 
привлечения к ответственности за нарушения законодательства о на
логах и сборах.

В случае возникшей! у налогового органа необходимости получения 
информации о деятельности третьих лиц, связанной с проверяемым 
налогоплательщиком, допускается истребование у этих лиц доку
ментов, имеющих значение для выявления фактической финансово
хозяйственной деятельности проверяемого субъекта: встречная на
логовая проверка. При атом встречная налоговая проверка не имеет 
самостоятельного процессуального значения и служит лишь одним из 
методов проведения камеральной или выездной налоговой проверки.

По общему правилу, запрещается проведение повторных выездных 
налоговых проверок по одному и тому же объекту — налогу, подлежаще
му уплате или утаченному налогоплательщиком за ранее проверенный 
отчетный период. Исключение из этого правила составляют два случая: 
проведение налоговой проверки в связи с реорганизацией или ликвида
цией организации-налогоплательщика: и проведение налоговой провер
ки вышестоящим налоговым органом в порядке контроля за деятельно
стью налогового органа, проводившего первичную проверку.

Гарантией соблюдения нрав налогоплательщиков при проведении 
налоговых проверок служит установленный ст. 103 НК РФ принцип 
недопустимости причинения неправомерного вреда. Налоговое законо
дательство запрещает при производстве проверок причинение вреда 
налогоплательщику, плательщику сборов, налоговому агенту пли их 
представителям, а также имуществу, находящемуся в их владении, 
пользовании пли распоряжении. Причиненные неправомерными дей
ствиями убытки подлежат возмещению в полном объеме, включая
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упущенную выгоду (неполученный доход); при этом не имеет значе
ния форма вины, содержащаяся в действиях сотрудников налоговых 
органов. Возмещение налогоплательщику неправомерно причинен
ного вреда производится за счет средств казны РФ, субъекта РФ или 
муниципальной казны.

Налоговые проверки подразделяются на камеральные и выездные.
Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахожде

ния налогового органа должностными лицами этого органа. Данный 
вид проверок осуществляется по отношению ко всем видам налого
плательщиков и без какого-либо специального решения руководителя 
налогового органа, поскольку сам факт сдачи фискально обязанным 
лицом финансовой отчетной документации автоматически выступает 
юридическим фактом для проверки ее достоверности. Проведение ка
меральной налоговой проверки по факту сдачи финансовой докумен
тации обусловливает и периодичность данного вида контроля — по 
мере представления отчетности.

Камеральная налоговая проверка должна быть проведена в течение 
не более трех месяцев со дня сдачи налогоплательщиком в налоговый 
орган документов, являющихся объектами налогового контроля. Прод
ление срока проведения камеральной проверки не допускается. Если 
налоговый орган не успел осуществить сопоставление данных финан
совой отчетности налогоплательщика, то возможно назначение выезд
ной налоговой проверки.

Объектом камеральной налоговой проверки служит финансово
хозяйственная деятельность проверяемого лица за отчетный налого
вый период. При проведении камеральной проверки налоговый орган 
вправе не ограничиваться документами, представленными фискально 
обязанным лицом, и затребовать дополнительные сведения, получить 
объяснения и документы, свидетельствующие о добросовестном испол
нении налогоплательщиком налоговой обязанности. Основным спосо
бом камеральной формы проверки является выборочный метод, предпо
лагающий выверку точно очерченного круга финансовых документов.

Результатом камеральной налоговой проверки служит вывод кон
тролирующего должностного лица налогового органа о достоверности, 
сомнительности либо недостоверности сведений, содержащихся в от
четных финансовых документах. Если налоговой проверкой! выявле
ны ошибки в заполнении документов или противоречия между пред
ставленными сведениями, то об этом сообщается налогоплательщику 
с требованием внести в установленный! срок необходимые изменения 
или дополнения. При выявлении проверяющим лицом налоговой не
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доимки налогоплательщику также предъявляется требование об упла
те недостающей суммы налогов (сборов).

Выездная налоговая проверка (рис. 6.1) проводится по одному или 
нескольким налогам на основании решения налогового органа. Основ
ным отличием выездной налоговой проверки от камеральной служит 
место ее проведения, которым является место нахождения налогопла
тельщика либо место, где он осуществляет предпринимательскую дея
тельность.

Объектом выездной налоговой проверки выступают финансово
хозяйственные операции налогоплательщика за весь отчетный период, 
но не более чем за три года, предшествующие назначению данного вида 
проверки. Выездная налоговая проверка проводится с использованием 
сплошного метода, посредством которого не только проверяются все до
кументы налогоплательщика, имеющие отношение к уплате налогов, но 
и проводится инвентаризация имущества, осмотр (обследование) терри
тории и помещений налогоплательщика, используемых им для извлече
ния прибыли (дохода). Инициатором проведения выездной налоговой 
проверки может быть исключительно руководитель (его заместитель) 
налогового органа, который и выносит соответствующее решение.

По общему правилу, налоговая проверка по месту нахождения нало
гоплательщика не может продолжаться более двух месяцев. В исключи
тельных случаях допускается продление процессуального срока проведе
ния выездной налоговой проверки до трех месяцев.

В ходе проведения выездной налоговой проверки сотрудники на
логовых органов имеют обширные процессуальные права, в частности 
они вправе изымать документы, свидетельствующие о факте налогово
го правонарушения; вызывать и допрашивать свидетелей; привлекать 
специалистов, переводчиков и понятых; назначать экспертизу.

По окончании выездной налоговой проверки контрольным органом 
составляется справка о проведенных процессуальных мероприятиях, 
в которой отражается предмет проверки и сроки ее проведения.

Не позднее двух месяцев после составления данной справки долж
ностное лицо налогового органа обязано оформить результаты выездной 
налоговой проверки в виде акта. В акте налоговой проверки фиксиру
ются выявленные и документально подтвержденные факты налоговых 
правонарушений либо отсутствие фактов нарушения налогового зако
нодательства. При выявлении в ходе проведенной проверки налоговых 
правонарушений в акте обязательно отражаются выводы и предложе
ния проверяющих по их устранению, а также указываются статьи НК 
РФ, квалифицирующие выявленные деяния налогоплательщика.
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Рис. 6 .1 . Алгоритм действий налоговых органов при проведении 
выездной налоговой проверки [35. С. 407]

Акт налоговой проверки подписывается должностным лицом нало
гового органа, проводившим проверку, а также руководителем прове
ряемой организации либо индивидуальным предпринимателем или их 
представителями. Налогоплательщик вправе не подписывать акт на
логовой проверки и представить письменное объяснение о причинах 
подобного отказа. В случае несогласия налогоплательщика с фактами 
или выводами, содержащимися в акте налоговой проверки, он имеет 
право в двухнедельный срок представить в налоговый орган письмен
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ные возражения по акту в целом или по его отдельным положениям, с 
приложением к ним документов (заверенных копий), свидетельствую
щих об обоснованности его возражений.

Руководитель (его заместитель) налогового органа обязан в течение 
двух недель рассмотреть акт выездной налоговой проверки и принять 
мотивированное решение о наличии или отсутствии в деяниях прове
ряемого субъекта состава налогового правонарушения либо о необхо
димости проведения дополнительных контрольных мероприятий.

Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах. 
Отечественное законодательство, устанавливающее ответственность за 
уклонение от уплаты налогов и сборов, имеет свои особенности. Эта от
ветственность может быть налоговой, административной и уголовной.

При этом, согласно положениям ст. 106, п. 1,3 и 4 ст. 108 НК РФ, 
законодатель наделяет налоговую ответственность статусом самосто
ятельного вида юридической ответственности, отграничивая ее от дру
гих видов ответственности за уклонение от уплаты налогов и сборов.

В ст. 106 НК РФ содержится определение понятия налогового пра
вонарушения как виновно совершенного противоправного (в нарушение 
законодательства о налогах и сборах) деяния (действия или бездей
ствия) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое 
НК РФ установлена ответственность. Ответственность за соверше
ние налоговых правонарушений несут организации и физические ли
ца, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

При наличии следующих обстоятельств лицо не привлекается к от
ветственности за совершение налогового правонарушения:

• при отсутствии события налогового правонарушения;
• при отсутствии вины лица в совершении налогового правонару

шения;
• при совершении деяния, содержащего признаки налогового пра

вонарушения, физическим липом, не достигшим к моменту со
вершения деяния шестнадцатилетнего возраста;

• в случае истечения сроков давности привлечения лица к ответ
ственности за совершение налогового правонарушения — когда 
со дня совершения налогового правонарушения либо со следую
щего дня после окончания налогового периода, в течение которо
го оно было совершено, и до момента вынесения решения о при
влечении лица к ответственности истекли три года.

Обстоятельствами, исключающими вину лица в совершении налого
вого правонарушения, признаются:
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• совершение деяния, содержащего признаки налогового правона
рушения, вследствие стихийного бедствия или других чрезвы
чайных и непреодолимых обстоятельств;

• совершение деяния, содержащего признаки налогового правона
рушения, налогоплательщиком — физическим лицом, находив
шимся в момент его совершения в состоянии, при котором оно 
не могло отдавать себе отчета в своих действиях или руководить 
ими вследствие болезненного состояния;

• выполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, нало
говым агентом) письменных разъяснений о порядке исчисле
ния, уплаты налога (сбора) или по иным вопросам применения 
законодательства о налогах и сборах, данных ему финансовым, 
налоговым или другим уполномоченным органом государствен
ной власти (уполномоченным должностным лицом этого органа) 
в пределах его компетенции.

Законом также определены обстоятельства, смягчающие и отягчаю
щие ответственность за совершение налогового правонарушения.

К обстоятельствам, смягчающим ответственность за совершение 
налогового правонарушения, относятся:

• совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых лич
ных или семейных обстоятельств;

• совершение правонарушения под влиянием угрозы или при
нуждения либо в силу материальной, служебной или иной за
висимости;

• тяжелое материальное положение физического лица, привле
каемого к ответственности за совершение налогового правона
рушения;

• иные обстоятельства, признаваемые судом или налоговым орга
ном, рассматривающим дело, смягчающими ответственность.

Обстоятельством, отягчающим ответственность, признается со
вершение налогового правонарушения лицом, ранее привлекаемым 
к ответственности за аналогичное правонарушение.

Мерой ответственности за совершение налогового правонарушения 
является налоговая санкция, устанавливаемая и применяемая в виде 
денежных взысканий (штрафов) в размерах, предусмотренных гл. 16 и 
18 НК РФ. При наличии хотя бы одного из вышеотмеченных смягчаю
щих обстоятельств размер штрафа подлежит уменьшению не меньше 
чем в два раза по сравнению с размером, установленным НК РФ, а при 
наличии отягчакпцего обстоятельства —- он увеличивается на 100%.
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Налоговым законодательством определены следующие виды нало
говых правонарушений и размеры санкций за их совершение:

• нарушение налогоплательщиком срока постановки на учет в нало
говом органе — штраф в размере 5 тыс. руб., а при нарушении срока 
постановки на учет более чем на девяносто календарных дней — 
10 тыс. руб. (ст. 116 НК РФ);

• ведение предпринимательской деятельности организацией или 
индивидуальным предпринимателем без постановки на учет в на
логовом органе — штраф в размере 10% от доходов, полученных в 
течение указанного времени в результате такой деятельности, но 
не менее 20 тыс. руб., а если такая деятельность осуществляется 
более девяноста календарных дней — штраф в размере 20% дохо
да, но не менее 40 тыс. руб. (ст. 117 НК РФ);

• непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в на
логовый орган в течение более ста восьмидесяти дней по истечении 
срока представления такой декларации — штраф в размере 30% от 
суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, и 
10% от суммы налога за каждый полный или неполный месяц на
чиная со сто восемьдесят первого дня (ст. 118 НК РФ);

• грубое нарушение организацией правил учета доходов, расходов 
или объектов налогообложения (например, отсутствие первичных 
документов, счетов-фактур или регистров бухгалтерского уче
та, а также систематическое несвоевременное или неправильное 
отражение на счетах бухгалтерского учета и в отчетности хозяй
ственных операций, денежных средств, материальных ценностей, 
нематериальных активов и финансовых вложений налогопла
тельщика), если эти деяния совершены в течение одного налогового 
периода и повлекли за собой занижение налоговой базы, — штраф в 
размере 10% от суммы неуплаченного налога, но не менее 15 тыс. 
руб. (ст. 120 НК РФ);

• неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) в результате 
занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления нало
га (сбора) или других неправомерных действий (бездействия) — 
штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога (сбора), а 
при умышленном совершении указанных деяний — штраф в раз
мере 40% от неуплаченной суммы (ст. 122 НК РФ);

• невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию или 
перечислению налогов — штраф в размере 20% от суммы, подлежа
щей перечислению (ст. 123 НК РФ);
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• несоблюдение порядка владения, пользования или распоряжения иму
ществом, на которое наложен арест, — штраф в размере 10 тыс. руб. 
(ст. 125 НК РФ);

• непредставление налоговому органу сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля, — штраф в размере 50 руб. за 
каждый непредставленный документ, а при отказе представить 
имеющиеся документы, предусмотренные НК РФ, со сведениями о 
налогоплательщике по запросу налогового органа, а равно за иное 
уклонение от представления таких документов либо их представ
ление с заведомо недостоверными сведениям — штраф в размере 
5 тыс. руб. (ст. 126 НК РФ);

• неправомерное несообщение сведений налоговому органу — штраф в 
размере 1 тыс. руб., а при повторном совершении тех же деяний в те
чение календарного года — штраф в размере 5 тыс. руб. (ст. 129.1);

• нарушение порядка регистрации объектов игорного бизнеса — 
штраф в трехкратном размере, а при совершении того же деяния бо
лее одного раза — штраф в шестикратном размере от ставки налога 
на игорный бизнес, установленной для соответствующего объекта 
налогообложения (ст. 129.2).

Административная ответственность за уклонение от уплаты нало
гов и сборов предполагает наложение наказания на должностных лиц 
организации, совершившей налоговое правонарушение, предусмотрен
ное гл. 16 части первой ПК РФ. Исходя из смысла п. 3 и 4 ст. 108 НК 
РФ следует, что меры административной ответственности могут при
меняться лишь в отношении должностных лиц организаций, которые не 
являются субъектами налоговой ответственности. Отдельные граждане, 
если они являются налогоплательщиками, за нарушение законодатель
ства о налогах и сборах могут нести уголовную или налоговую ответ
ственность, а организации (юридические лица) — только налоговую.

Административные правонарушения, связанные с уклонением от 
уплаты налогов и сборов, представлены в КоАП РФ следующими со
ставами:

• нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка 
ведения кассовых операций — штраф на должностных лиц в раз
мере от 4 до 5 тыс. руб., на юридических лиц — от 40 до 50 тыс. 
руб. (ст. 15.1 КоАП РФ);

• нарушение срока постановки на учет в налоговом органе и органах 
государственных внебюджетных фондов — штраф на должност
ных лиц в размере от 500 руб. до 3 тыс. руб. (ст. 15.3 КоАП РФ);
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• нарушение сроков представления налоговой декларации — админи
стративный штраф в размере от 300 до 500 руб. (ст. 15.5 КоЛП РФ);

• грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и пред
ставления бухгалтерской отчетности (искажение, уменьшение 
или увеличение сумм начисленных налогов и сборов не менее 
чем на 10%, а равно уменьшение или увеличение любой статьи 
(строки) бухгалтерской отчетности не менее чем на 10%, если да
же это искажение не повлияло на размер исчисленных налогов и 
сборов) — административный штраф в размере от 2 до 3 тыс. руб. 
(ст. 15.11 КоЛП РФ).

Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и сбо
ров в Российской Федерации предусмотрена следующими статьями 
УК РФ:

• уклонение от уплаты налогов или сборов физическим лицом, совер
шенное в крупном размере (то есть на сумму более 100 тыс. руб. за 
три финансовых года подряд при условии, что доля неуплачен
ных налогов или сборов превышает 10% от подлежащих уплате 
сумм, либо — 300 тыс. руб.), — наказывается штрафом в размере 
от 100 до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до одного года; то же деяние, совершенное в особо 
крупном размере (на сумму более 500 тыс. руб. за три финансовых 
года подряд при условии, что доля неуплаченных налогов или сбо
ров превышает 20% от подлежащих уплате сумм, либо — 1,5 млн 
руб.), — наказывается штрафом в размере от 200 до 500 тыс. руб. 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением сво
боды на срок до трех лет (ст. 198 УК РФ):

• уклонение от уплаты налогов или сборов с организации, совершен
ное в крупном размере (то есть па сумму более 500 тыс. руб. за три 
финансовых года подряд при условии, что доля неуплаченных 
налогов пли сборов превышает 10% от подлежащих уплате сумм, 
либо — 1,5 млн руб.), — наказывается штрафом в размере от 100 
до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы пли иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лег, либо арестом 
на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех .тег или без такового; то лее деяние, совершенное группой
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лиц по предварительному сговору либо в особо крупном размере 
(на сумму более 2,5 млн руб. за три финансовых года подряд при 
условии, что доля неуплаченных налогов или сборов превышает 
20% от подлежащих уплате сумм, либо — 7,5 млн руб.), — нака
зывается штрафом в размере от 200 до 500 тыс. руб. или в разме
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного 1'ода до трех лет либо лишением свободы на срок до шести 
лет с лишением права занимать определенные должности или за
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового (ст. 199 УК РФ);

• неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в 
крупном размере, — наказывается штрафом в размере от 100 до 
300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, либо арестом 
на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового; то же деяние, совершенное в особо 
крупном размере, — наказывается штрафом в размере от 200 до 
500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до пяти лет либо лишением свобо
ды на срок до шести лет с лишением права занимать определен
ные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового (ст. 199.1 УК РФ);

• сокрытие денежных средств либо имущества организации или ин
дивидуального предпринимателя, за счет которых должно произ
водиться взыскание налогов или сборов, совершенное в крупном раз
мере, — наказывается штрафом в размере от 200 до 500 тыс. руб. 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением 
свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать опреде
ленные должности пли заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового (ст. 199.2 УК РФ).

6.4. Правовое регулирование качества продукции, 
работ и услуг
В настоящее время на процесс модернизации системы обеспечения ка
чества продукции, работ и услуг в нашей стране оказывает влияние про
должающаяся интеграция России в мировое сообщество, требующая
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стандартизации и гармонизации систем качества разных стран. Зако
нодательной основой данной процедуры является Федеральный закон 
«О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ.

Согласно данному закону, техническое регулирование включает 
в себя три главных элемента-.

• установление, применение и исполнение обязательных требова
ний к продукции и процессам производства, эксплуатации, хра
нения, перевозки, реализации и утилизации;

• установление и применение на добровольной основе требований 
к продукции и названным процессам;

• правовое регулирование в области оценки соответствия.
Первый элемент реализуется через принятие и применение техниче

ских регламентов на продукцию и процессы ее обращения; второй — че
рез стандартизацию-, третий — через оценку соответствия продукции 
посредством процедур сертификации и декларирования соответствия, 
государственного контроля и надзора, аккредитации, испытаний и госу
дарственной регистрации.

Техническое регулирование базируется на соблюдении ряда прин
ципов:

• независимость органов оценки соответствия качества, а также 
субъектов технического регулирования, в том числе финансовая 
(недопустимость внебюджетного финансирования государствен
ного контроля за соблюдением технических регламентов), от из
готовителей, исполнителей и приобретателей (покупателей и за
казчиков);

• недопустимость совмещения одним органом полномочий на ак
кредитацию и сертификацию;

• применение единых правил установления требований к продук
ции и процессам ее обращения;

• единство правил и методов исследований (испытаний) и измере
ний при проведении процедур обязательной оценки соответствия;

• соответствие технического регулирования уровню развития на
циональной экономики, материально-технической базы, науки 
и технологий.

Обязательные требования по качеству, безопасности и эффектив
ности продукции, разрабатываемые на основе контроля выделяемых 
проб, отражаются в техническом регламенте (ТР), представляющем 
собой документ, который принят международным договором РФ, ра
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тифицированным в порядке, установленном законодательством РФ, 
или федеральным законом, указом Президента РФ или постановлением 
Правительства РФ, и утверждает обязательные для применения и ис
полнения требования к объектам технического регулирования.

Федеральным законодательством предусмотрено два вида техниче
ских регламентов — общие (ОТР) и специальные (СТР). Требования 
ОТР обязательны для применения и соблюдения в отношении любых 
видов продукции и процессов их движения, поскольку эти регламен
ты касаются вопросов безопасности (ядерной, радиационной, пожар
ной, биологической, экологической и др.). Требования СТР учитыва
ют технологические и иные особенности отдельных видов продукции 
и процессов с целью исключить любую степень риска.

Технические регламенты применяются одинаковым образом и в 
равной мере независимо от страны и (или) места происхождения про
дукции, вида осуществляемых процессов ее движения, видов и осо
бенностей сделок, физических и юридических лиц, являющихся из
готовителями, исполнителями, продавцами или приобретателями. ТР, 
принимаемый федеральным законом или постановлением Правитель
ства РФ, вступает в силу не ранее чем через шесть месяцев со дня его 
официального опубликования.

Со дня вступления в силу Федерального закона «О техническом 
регулировании» до утверждения разрабатываемых в настоящее время 
соответствующих технических регламентов законом установлен пери
од, обозначенный как «переходное положение» и равный семи годам. 
Предполагается, что к концу семилетнего периода фонд технических 
регламентов составит около 2 тыс. документов.

6.5. Правовое регулирование рекламы
Понятие «реклама» в отечественном законодательстве определяется, 
как информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц 
и направленная на привлечение внимания к объекту рекчамирования, фор
мирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Правовое регулирование отношений в сфере рекламы осуществля
ется Федеральным законом «О рекламе» от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ, 
основные положения которого выступили в силу с 1 июля 2006 г. Дан
ный Федеральный закон применяется к отношениям в сфере рекламы 
независимо от места ее производства, если распространение рекламы 
осуществляется на территории Российской Федерации.
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При разграничении рекламы и иной информации надлежит учиты
вать также положения одноименного Письма Федеральной антимоно
польной службы от 16 марта 2006 г. № АК/3512. Так, согласно п. 3 дан
ного Письма, размещение на здании игорного заведения изображений 
игровых автоматов, карт, рулетки, а также соответствующих надписей 
и названий игр (например, «блэк-джэк», «777», «слоте» и т. н.) долж
но рассматриваться в качестве рекламы деятельности по организации 
и проведению азартных игр, пари, игорных заведений, поскольку это 
формирует интерес потребителе]! к азартным играм. В то же время 
размещенные на фасадах здания изображения, не содержащие сведе
ний об азартных играх (например, виды городов Лас-Вегас, Москва, 
небоскребы и т. п.), не подпадают под законодательное понятие рекла
мы и, по мнению ФАС, не являются рекламой.

Общие требования к рекламе содержатся в сг. 5 Федерального за
кона «О рекламе». Они сводятся к тому, что реклама, прежде всего, 
должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная рекла
ма и недостоверная реклама не допускаются.

К недобросовестной рекламе ч. 2 сг. 5 Федерального закона «О ре
кламе» относит такую рекламу, которая: содержит некорректные срав
нения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, 
которые произведены другими изготовителями или реализуются дру
гими продавцами; порочит честь, достоинство или деловую репутацию 
другого лица, в том числе конкурента; представляет собой рекламу то
вара, реклама которого данным способом, в данное время или в данном 
месте запрещена, а также рекламу, осуществляемую под видом рекла
мы другого товара, товарный знак или знак обслуживания которого 
тождествен или сходен до степени смешения с товарным знаком или 
знаком обслуживания товара, в отношении рекламы которого установ
лены соответствующие требования и ограничения, а также иод видом 
рекламы изготовителя или продавца такого товара; является актом не
добросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным за
конодательством.

Недостоверной рекламой, согласно ч. 3 ст. 5 Федерального закона 
«О рекламе», будет признана реклама, содержащая не соответствую
щие действительности сведения о существенных условиях предлагае
мого к реализации товара, работы или услуги.

Реклама не должна также (ч. 4 ст. 5 Федерального закона «О рекла
ме») побуждать к совершению противоправных действий, призывать 
к насилию и жестокости; иметь сходство с дорожными знаками или 
иным образом угрожать безопасности движения автомобильного, же
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лезнодорожного, водного или воздушного транспорта; формировать 
негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми 
товарами, или осуждать таких лиц.

В рекламе не допускаются:
• использование иностранных слов и выражений, которые могут 

привести к искажению смысла информации;
• указание на то, что объект рекламирования одобряется органами 

государственной власти или органами местного самоуправления 
либо их должностными лицами;

• демонстрация процессов курения и потребления алкогольной про
дукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе;

• использование образов медицинских и фармацевтических ра
ботников, за исключением такого использования в рекламе ме
дицинских услуг, средств личной гигиены, а также рекламе, по
требителями которой являются исключительно медицинские и 
фармацевтические работники, в рекламе, распространяемой в ме
стах проведения медицинских или фармацевтических выставок, 
семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, разме
щаемой в печатных изданиях, предназначенных для медицинских 
и фармацевтических работников;

• указание на то, что рекламируемый товар произведен с использо
ванием тканей эмбриона человека;

• указание на лечебные свойства, то есть положительное влияние 
на течение болезни объекта рекламирования, за исключением 
такого указания в рекламе лекарственных средств, медицинских 
услуг, в том числе методов лечения, изделий! медицинского на
значения и медицинской техники (ч. 5 ст. 5 Федерального закона 
«О рекламе»);

• использование бранных слов, непристойных и оскорбительных 
образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, 
расы, национальности, профессии, социальной категории, возрас
та, языка человека и гражданина, официальных государственных 
символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объ
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также объектов культурного 
наследия, включенных в Список всемирного наследия (ч. 6 ст. 5 
Федерального закона «О рекламе»);

• отсутствие части существенной информации о рекламируемом то
варе, об условиях его приобретения или использования, если при
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этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение по
требители рекламы (ч. 7 ст. .5 Федерального закона «О рекламе»);

• использование в радио-, теле-, видео-, аудио- и кинопродукции 
или в другой продукции и распространение скрытой рекламы, то 
есть рекламы, которая оказывает не осознаваемое потребителями 
рекламы воздействие на их сознание, в том числе такое воздей
ствие путем использования специальных видеовставок (двойной 
звукозаписи) и иными способами (ч, 9 ст. 5 Федерального закона 
«О рекламе»);

• размещение рекламы в школьных учебниках, дневниках, а также в 
школьных тетрадях (ч. 10 ст. 5 Федерального закона «О рекламе»).

Реклама, не соответствующая требованиям законодательства Рос
сийской Федерации, является ненадлежащей.

Законодателем в с г. 7 Федерального закона «О рекламе» определен 
также перечень товаров, реклама которых не допускается. К их числу 
относятся: товары, производство или реализация которых запрещены 
законодательством РФ; наркотические средства, психотропные веще
ства и их прекурсоры; взрывчатые вещества и материалы, за исклю
чением пиротехнических изделий; органы или ткани человека в каче
стве объектов купли-продажи; товары, подлежащие государственной 
регистрации, обязательной сертификации или иному обязательному 
подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, 
в случае отсутствия такой регистрации, обязательной сертификации 
или подтверждения соответствия; товары на производство или реали
зацию которых требуется получение лицензий или иных специальных 
разрешений, в случае отсутствия таких разрешений.

Особенности отдельных способов распространения рекламы опре
делены гл. 2 Федерального закона «О рекламе» и затрагивают следую
щие способы распространения рекламы; в теле- и радиопрограммах и 
передачах; в периодических печатных изданиях: при кино- и видео- 
обслуживашш; по сетям электросвязи и посредством размещения на 
почтовых отправлениях; наружная реклама; реклама на транспортных 
средствах и с их использованием.

Так особенности рекламы в теле- и радиопрограммах и передачах
определены в ст. 14 и 15 Федерального закона «О рекламе».

Прерывание теле- или радиопрограммы или передачи рекламой, то 
есть остановка их трансляции для демонстрации (вещания) рекламы, 
должно предваряться сообщением о последующей трансляции рекла
мы, за исключением случаев прерывания спонсорской рекламой.
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При совмещении рекчамы с телепрограммой способом «бегущей стро
ки» или иным способом ее наложения на кадр транслируемой телепро
граммы реклама не должна занимать более чем 7% площади кадра, а так
же накладываться на субтитры и надписи разъясняющего характера.

Общая продолжительность распространяемой в телепрограмме ре
кламы (в том числе такой рекламы, как телемагазины), прерывания те
лепрограммы рекламой (в том числе спонсорской) и совмещения рекла
мы с телепрограммой способом «бегущей строки» или иным способом 
не может превышать 15% времени вещания в течение часа. В радиопро
граммах, не зарегистрированных в качестве средств массовой информа
ции и специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного 
характера, продолжительность рекчамы не может превышать 20% вре
мени вешания в течение суток.

Не допускается прерывание рекламой и совмещение с рекламой 
способом «бегущей строки» религиозных теле- или радиопередач и 
теле- или радиопередач продолжительностью менее 15 минут. Дан
ные теле- или радиопередачи могут, однако, прерываться спонсорской 
рекламой, но только непосредственно в начале и непосредственно 
перед окончанием теле- или радиопередачи и при условии, что общая 
продолжительность такой рекламы не превышает 30 секунд. В то же 
время не допускается прерывание рекламой, в том числе спонсорской 
рекламой, трансляции (вещание) агитационных материалов, распро
страняемых в теле- или радиопрограммах и передачах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о выборах и референдуме.

В детских и образовательных теле- или радиопередачах распростра
нение рекламы допускается только непосредственно в начале и непо
средственно перед окончанием передачи. Продолжительность рекла
мы в таких передачах зависит от продолжительности самой теле- или 
радиопередачи:

• при продолжительности передачи от 15 до 25 минут — продол
жительность рекламы может быть 1 минута в начале и 1 минута 
перед окончанием теле- или радиопередачи;

• при продолжительности передачи от 25 до 40 минут — 1,5 минуты 
в начале и 1,5 минуты перед окончанием теле- или радиопередачи:

• при продолжительности передачи от 40 минут до одного часа — 
2,5 минуты в начале и 2,5 минуты перед окончанием теле- или 
радиопередачи;

• при продолжительности передач!г от одного часа и более — 3 мину
ты в начале и 3 минуты перед окончанием теле- или радиопередачи.
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Трансляция в прямом эфире или в записи спортивного соревнования 
(в том числе спортивных матчей, игр, боев, гонок) может прерываться 
рекламой, в том числе спонсорской рекламой, только в перерывах в 
ходе спортивных соревнований или во время их остановок. Трансля
ция спортивного соревнования, в котором не предусмотрены переры
вы или остановки, может прерываться рекламой таким образом, что
бы прерывание трансляции не привело к потере части существенной 
информации о спортивном соревновании. При этом общая продолжи
тельность такой рекламы не может превышать 20% фактического вре
мени трансляции спортивного соревнования.

Остальные телепередачи, в том числе художественные фильмы, мо
гут прерываться рекламой, но при условии, что продолжительность 
каждого прерывания не должна превышать 4 минуты. Остальные ради
опередачи могут прерываться рекламой столько раз, сколько пятнадца
тиминутных периодов включают в себя эти радиопередачи, а также до
полнительно спонсорской рекламой непосредственно в начале и перед 
окончанием радиопередачи при условии, что общая продолжительность 
такой спонсорской рекламы не превышает 30 секунд.

Вышеуказанные требования не распространяются, однако, на теле- 
ил и радиопрограммы, зарегистрированные в качестве средств массо
вой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах 
рекламного характера, если продолжительность рекламы в таких теле- 
ил и радиопрограммах составляет восемьдесят и более процентов вре
мени фактического вещания в течение суток.

При трансляции рекламы уровень ее звука, а также уровень звука 
сообщения о последующей трансляции рекламы не должен превышать 
средний! уровень звука прерываемой! рекламой теле- пли радиопро
граммы нлп передачи.

В принципе не допускается распространение рекламы в теле- или 
радиопередачах, транслируемых в соответствии с Федеральным за
коном «О порядке освещения деятельности органов государственной 
власти в государственных средствах массовой информации» от 13 ян
варя 1995 г. № 7-ФЗ. Не допускается также распространение рекламы 
в теле- или радиопрограммах в дни траура, объявленные в Российской 
Федерации.

Ограничения, установленные Федеральным законом «О рекламе» 
в отношении рекламы в телепрограммах, не распространяются на:

• рекламу, размещенную в месте события, транслируемого в пря
мом эфире пли в записи, за исключением специально созданных 
для трансляции постановок;
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• рекламу, распространяемую в телепрограммах, телепередачах по 
телеканалам, доступ к которым осуществляется исключительно 
на платной основе с применением декодирующих технических 
устройств.

Также требования ст. 14 и 15 Федерального закона «О рекламе» 
не распространяются на:

• размещаемую в теле- или радиопрограммах информацию о теле- 
илп радиопередачах, транслируемых по соответствующему теле- 
или радиоканалу;

• логотип телепрограммы и информацию о ней, а также сообщения 
о названии радиопрограммы, частоте ее вещания и иную инфор
мацию о данной радиопрограмме.

Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе по
средством использования телефонной, факсимильной, подвижной 
радиотелефонной связи, допускается только при условии предвари
тельного согласия абонента или адресата на получение рекламы. Ре
кламораспространитель обязан немедленно прекратить распростране
ние рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием. 
Указанное требование относится в равной мере и к рекламе, распро
страняемой по сетям связи Интернет. При этом распространение ре
кламы в сети Интернет посредством адресных рассылок по электрон
ной почте пользователям почтовых адресов допускается при условии 
предварительного согласия адресата, которое может быть получено 
при предоставлении ему электронного почтового ящика (п. 2 Письма 
Федеральной антимонопольной службы «Об особенностях отдельных 
способов распространения рекламы» от 19 мая 2006 г. № АК/7654).

Не допускается использование сетей электросвязи для распростра
нения рекламы с применением средств выбора и (или) набора абонент
ского номера без участия человека (автоматического дозваниваиия, 
автоматической рассылки). При справочном телефонном обслужи
вании (как платном, так и бесплатном), в том числе осуществляемом 
посредством подвижной радиотелефонной связи, реклама может 
предоставляться только после сообщения справки, запрашиваемой 
абонентом. При предоставлении телефонных соединений на условиях 
повременной системы оплаты время, в течение которого распростра
няется реклама, не должно учитываться при определении стоимости 
такой услуги телефонной связи. Размещение рекламы на почтовых от
правлениях допускается только при наличии разрешения, выдаваемо
го Росвязьнадзором.
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Особенности рекламы отдельных видов товаров определены гл. 3 
Федерального закона «О рекламе» и затрагивают: алкогольную про
дукцию; пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; табак, табач
ные изделия и курительные принадлежности; лекарственные средства, 
медицинскую технику, изделия медицинского назначения и медицинские 
услуги, в том числе методы лечения; биологически активные добавки и 
пищевые добавки, продукты детского питания; продукцию военного 
назначения и оружие; основанные на риске игры и пари; финансовые 
услуги; ценные бумаги; услуги по заключению договоров ренты, в том 
числе договора пожизненного содержания с иждивением.

Так, реклама алкогольной продукции не должна;
• содержать утверждение о том, что употребление алкогольной про

дукции имеет важное значение для достижения общественного 
признания, профессионального, спортивного или личного успеха 
либо способствует улучшению физического или эмоционального 
состояния;

• осуждать воздержание от употребления алкогольной продукции;
• содержать утверждение о том, что алкогольная продукция без

вредна или полезна для здоровья человека;
• содержать упоминание о том, что употребление алкогольной про

дукции является одним из способов утоления жажды;
• обращаться к несовершеннолетним либо использовать их образы.
Реклама алкогольной продукции не должна размещаться:
• на первой и последней полосах газет, а также на первой и послед

ней страницах и обложках журналов;
• в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, 

аудио- и видеопродукции;
• в теле- и радиопрограммах, при кино- и видеообслуживании;
• на всех видах транспортных средств общего пользования;
• с использованием технических средств стабильного территори

ального размещения (рекламных конструкций), монтируемых и 
располагаемых на крышах, внешних стенах и иных конструктив
ных элементах здании, строений, сооружений или вне их;

• в детских, образовательных, медицинских, санаторно-курортных, 
оздоровительных, военных организациях, театрах, цирках, музе
ях, домах и дворцах культуры, концертных и выставочных залах, 
библиотеках, лекториях, планетариях и на расстоянии ближе чем 
100 метров от занимаемых ими зданий, строений, сооружений;
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• в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на 
расстоянии ближе чем 100 метров от них.

Реклама алкогольной продукции в каждом случае должна сопрово
ждаться предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления, при
чем такому предупреждению должно быть отведено не менее чем 10% 
рекламной площади (рекламного пространства).

Проведение рекламных акций, сопровождающихся раздачей образ
цов алкогольной продукции, допускается только в организациях, осу
ществляющих розничную продажу алкогольной продукции. При этом 
к участию в раздаче образцов алкогольной продукции запрещается 
привлекать несовершеннолетних, а также запрещается предлагать им 
такие образцы.

Реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг долж
на содержать наименование (для юридического лица) или фамилию, 
имя и отчество (для индивидуального предпринимателя) лица, оказы
вающего эти услуги.

Такая реклама не должна-, содержать гарантии или обещания в буду
щем эффективности деятельности (доходности вложений), в том числе 
основанные на реальных показателях в прошлом, если такая эффектив
ность деятельности (доходность вложений) не может быть определена 
на момент заключения соответствующего договора; а также умалчивать 
об иных условиях оказания соответствующих услуг, влияющих на сум
му доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами липа, или на 
сумму расходов, которую понесут воспользовавшиеся услугами лица, 
если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий.

Если реклама услуг, связанных с предоставлением, использовани
ем или погашением кредита, содержит хотя бы одно условие, влияю
щее на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные 
условия, определяющие фактическую стоимость кредита для заемщи
ка и влияющие на нее.

Реклама услуг, связанных с осуществлением управления, включая 
доверительное управление активами (в том числе ценными бумагами, 
инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, 
паевыми инвестиционными фондами, пенсионными резервами него
сударственных пенсионных фондов, средствами пенсионных накопле
ний, ипотечным покрытием, накоплениями для жилищного обеспе
чения военнослужащих), должна содержать; источник информации, 
подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом; 
а также сведения о месте или об адресе (номер телефона), где до за
ключения соответствующего договора заинтересованные лица могут
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ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения 
о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, 
которая должна быть предоставлена в соответствии с Федеральным 
законом и иными нормативными правовыми актами РФ.

Реклама услуг, связанных с осуществлением управления, включая 
доверительное управление, активами, не должна содержать:

• документально не подтвержденную информацию, если она непо
средственно относится к управлению активами;

• информацию о результатах управления активами, в том числе об 
их изменении или о сравнении в прошлом или в текущий момент, 
не основанную на расчетах доходности, определяемых в соответ
ствии с нормативными правовыми актами Федеральной службы 
по финансовым рынкам (ФСФР), а в случаях, установленных Фе
деральным законом, — в соответствии с нормативными правовыми 
актами Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ);

• информацию о гарантиях надежности возможных инвестиций и 
стабильности размеров возможных доходов или издержек, свя
занных с указанными инвестициями;

• информацию о возможных выгодах, связанных с методами управ
ления активами или осуществлением иной деятельности;

• заявления о возможности достижения в будущем результатов 
управления активами, аналогичных достигнутым результатам.

Не допускается реклама, связанная с привлечением денежных средств 
физических лиц для строительства жилья, за исключением рекламы 
привлечения денежных средств на основании договора участия в доле
вом строительстве, рекламы жилищных и жилищно-строительных ко
оперативов, рекламы привлечения и использования жилищными на
копительными кооперативами денежных средств физических лиц на 
приобретение жилых помещений. Реклама, связанная с привлечением 
денежных средств участников долевого строительства для строитель
ства (создания) многоквартирных домов или иных объектов недвижи
мости, должна содержать сведения о месте и способах получения про
ектной декларации, предусмотренной Федеральным законом.

При этом реклама, связанная с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства для строительства (создания) мно
гоквартирного дома или иного объекта недвижимости, не допускается 
до выдачи в установленном порядке разрешения на строительство, 
опубликования в средствах массовой информации или размещения в 
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования
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(в том числе в сети Интернет) проектной декларации, государствен
ной регистрации права собственности или права аренды на земельный 
участок, предоставленный для строительства (создания) объекта не
движимости.

Реклама, связанная с привлечением и использованием жилищным 
накопительным кооперативом денежных средств физических лиц на 
приобретение жилых помещений, должна содержать:

• информацию о порядке покрытия членами жилищного накопи
тельного кооператива понесенных им убытков;

• сведения о включении жилищного накопительного кооператива 
в Реестр жилищных накопительных кооперативов;

• адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети об
щего пользования (в том числе в сети Интернет), на котором осу
ществляется раскрытие информации жилищным накопительным 
кооперативом.

В рекламе, связанной с привлечением и использованием жилищ
ным накопительным кооперативом денежных средств физических лиц 
на приобретение жилых помещений, не допускается гарантировать 
сроки приобретения или строительства таким кооперативом жилых 
помещений.

Регулирующие функции на отечественном рекламном рынке осу
ществляют саморегулируемые организации профессиональных участ
ников рекламного рынка и государственные органы, уполномоченные 
на осуществление государственного контроля в сфере рекламы.

Саморегулируемой организацией в сфере рекламы (СРО), согласно 
ст. 31 Федерального закона «О рекламе», признается объединение ре
кламодателей, рекламопроизводителей, рекламораспространителей и 
иных .лиц, созданное в форме ассоциации, союза или некоммерческого 
партнерства в целях представительства и защиты интересов своих чле
нов. выработки требовании соблюдения этических норм в рекламе и 
обеспечения контроля за их выполнением.

Государственный контроль за соблюдением законодательства о ре
кламе осуществляют в пределах своих полномочий ораны Федераль
ной антимонопольной службы (ФАС). В соответствии со ст. 36 Фе
дерального закона «О рекламе», антимонопольный орган в пределах 
своих полномочий вправе возбуждать и рассматривать дела по при
знакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, 
принимать по результатам рассмотрения таких дел решения и выда
вать предписания, предусмотренные Федеральным законом.
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Правила рассмотрения антимонопольным органом дел, возбуж
денных по признакам нарушения законодательства Российской Фе
дерации о рекламе утверждены Постановлением Правительства РФ 
от 17 августа 2006 г. № 508. Срок рассмотрения антимонопольным 
органом заявления о нарушении законодательства Российской Феде
рации о рекламе ограничен одним месяцем со дня поступления такого 
заявления со всеми документами и материалами.

Предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе 
выдается на основании решения антимонопольного органа о признании 
рекламы ненадлежащей и должно содержать указание о прекращении 
ее распространения. Такое предписание подлежит исполнению в срок, 
который указан в самом предписании, и который не может составлять 
менее пяти дней со дня получения предписания. Предписание об от
мене или изменении противоречащего законодательству Российской 
Федерации о рекламе акта федерального или регионального государ
ственного органа исполнительной власти или акта органа местного 
самоуправления подлежит исполнению в срок, не менее чем месяц со 
дня получения такого предписания.

Неисполнение предписании антимонопольного органа, выданных 
на основании Федерального закона «О рекламе», влечет за собой от
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде
рации об административных правонарушениях.

Решение, предписание антимонопольного органа могут быть оспо
рены в суде или арбитражном суде в течение трех месяцев со дня вы
несения решения, выдачи предписания. При этом подача заявления о 
признании недействительным решения, предписания ФАС не прио
станавливает исполнение решения, предписания, если судом или арби
тражным судом не будет вынесено специального определения. Поста
новление ФАС о применении мер административной ответственности 
за нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе 
также может быть обжаловано и оспорено в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Ответственность за нарушение законодательства Российской 
Федерации о рекламе установлена ст. 38 Федерального закона «О ре
кламе». Нарушение физическими или юридическими лицами законо
дательства о рекламе влечет за собой ответственность в соответствии 
с гражданским законодательством. Лица, права н интересы которых 
нарушены в результате распространения ненадлежащей рекламы, 
вправе обращаться в установленном порядке в суд или арбитражный 
суд, в том числе с исками о возмещении убытков, включая упущенную
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выгоду, о возмещении вреда, причиненного здоровью физических лиц 
или имуществу физических и юридических лиц, о компенсации мо
рального вреда, о публичном опровержении недостоверной рекламы 
(контррекламе).

В случае установления антимонопольным органом факта распро
странения недостоверной рекламы и выдачи соответствующего пред
писания антимонопольный орган вправе обратиться в установленном 
порядке в суд или арбитражный суд с иском, к рекламодателю о публич
ном опровержении недостоверной рекламы (контррекламе) за счет ре- 
кламодателя. При этом суд или арбитражный суд определяет форму, 
место и сроки размещения такого опровержения.

Нарушение рекламодателями, рекламопроизводителями, рекла
мораспространителями законодательства Российской Федерации о 
рекламе влечет за собой ответственность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации об административных правонару
шениях.

Контрольные вопросы
1. Что понимается под монополистической деятельностью и недо

бросовестной конкуренцией в отечественном законодательстве? 
Приведите примеры.

2. Раскройте содержание понятий «монопольно высокая» и «моно
польно низкая цена».

3. Что понимается под доминирующим положением хозяйствую
щего субъекта на рынке в отечественном законодательстве?

4. Что такое лицензирование и каков типовой порядок принятия ре
шения лицензирующим органом о выдаче хозяйствующему субъ
екту лицензии?

5. В какой срок принимается решение о предоставлении или отказе 
в предоставлении хозяйствующему субъекту лицензии?

6. Перечислите основания для отказа соискателю лицензии в выда
че лицензии.

7. Каков срок действия лицензии?
8. Расскажите о порядке проведения проверок соблюдения хозяй

ствующим субъектом лицензионных требований и условий.
9. Каков порядок приостановления и аннулирования лицензии?

10. Какая ответственность предусмотрена действующим российским
законодательством за уклонение от уплаты налогов и сборов?
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11. Расскажите о правовом регулировании качества продукции, ра
бот и услуг в Российской Федерации.

12. Что такое технические регламенты и какую роль они играют в ре
гулировании качества продукции, работ и услуг?

13. Что понимается под рекламой в российском законодательстве?
14. Что понимается под недобросовестной и под недостоверной ре

кламой?
15. Какие запреты в отношении рекламы вы знаете?
16. Какие дополнительные требования относительно несовершенно

летних предусмотрены российским законодательством о рекламе?
17. Перечислите товары, реклама которых в России не допускается.
18. Относительно каких видов товаров и услуг законодательством 

о рекламе установлены дополнительные требования?
19. Что такое саморегулируемые организации профессиональных 

участников рекламного рынка и какими правомочиями они на
делены?

20. Какую ответственность влечет за собой нарушение законодатель
ства о рекламе?



Глава 7
Защита прав и законных интересов 
предпринимателей

7.1. Задачи, способы и механизм защиты прав 
и законных интересов предпринимателей
Необходимость правовой защиты хозяйствующих субъектов предо
пределена самой сущностью экономических отношений. В условиях 
рыночной экономики возможные риски хозяйствования падают на 
предпринимателей, которые рискуют не только своими капиталами, 
вложенными в дело, но и результатами груда и средствами многих лиц, 
связанных с ними и стоящих за ними как за товаровладельцами и произ
водителями. Риск предпринимателя — это не только возможность насту
пления неблагоприятных последствий вследствие стихийных бедствий, 
случайного стечения обстоятельств, изменения общей экономической 
и политической ситуации, это еще и возможность ущемления его прав 
и интересов со стороны третьих лиц, включая само государство.

Поэтому правовой режим предпринимательства ориентирован на 
решение следующих основных задач:

• установление общего запрета чинить препятствия предприни
мательской деятельности, не запрещенной законом. Так, в соот
ветствии с антимонопольным законодательством федеральным и 
региональным органам исполнительной власти, а также органам 
местного самоуправления запрещается принимать акты или со
вершать действия, ограничивающие самостоятельность хозяй
ствующих субъектов, создающие дискриминирующие или, напро
тив, благоприятствующие условия для деятельности отдельных 
хозяйствующих субъектов, если такие акты или действия имеют 
либо могут иметь своим результатом ограничение конкуренции 
пли ущемление интересов хозяйствующих субъектов. Любое нео
боснованное воспрепятствование предпринимательской деятель
ности преследуется по закону;
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• введение мер ответственности в качестве санкции для правонару
шителей, посягающих на интересы предпринимателей. Указанные 
меры включают в себя широкий диапазон санкций дисциплинар
ной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответ
ственности граждан и должностных лиц, нарушающих права пред
принимателей;

• обеспечение восстановления имущественного положения предприни - 
мателя, права которого нарушены. Убытки предпринимателя, воз
никшие вследствие нарушения его прав и интересов, должны быть 
полностью возмещены. Понятием и составом убытков (п. 2 ст. 15 ГК 
РФ) охватываются все возможные для предпринимателя имуще
ственные потери, включая неполученные доходы, которые он мог 
бы получить при обычных условиях хозяйственного оборота, если 
бы его право не было бы нарушено (упущенная выгода). На восста
новление имущественного положения предпринимателя направле
на н материальная компенсация морального вреда, причиненного 
его деловой репутации, предусмотренная гг 7 ст. 152 ГК РФ;

• достижение оперативности в принятии мер по защите прав и ин
тересов предпринимателей. Правовые средства защиты предпри
нимательства должны быть простыми и демократичными, обеспе
чивающими оперативное разрешение конфликтных ситуаций и 
реатизапию принятых решений. На это направлены относительно 
сжатые сроки рассмотрения экономических споров в судах общей 
юрисдикции И арбитражных судах, порядок обеспечения иска, сро
ки исполнения вступивших в силу решений, сроки рассмотрения 
заявлений и жалоб, другие правовые нормы.

Таким образом, объектами правовой охраны в сфере хозяйствен
ной деятельности являются имущественные и неимущественные ин
тересы и права предпринимателей и других участников экономических 
отношений.

Все виды объектов правовой охраны в сфере хозяйственной деятель
ности могут быть разделены на три группы; имущественные права и 
интересы, неимущественные права и интересы и организационно- 
предпосылочные права и интересы предпринимателя. К последней 
группе относятся такие необходимые предпосылки предпринима
тельской деятельности, как государственная регистрация граждани
на в качестве индивидуального предпринимателя (п. 1 сг. 23 ГК РФ), 
получение квалификационных сертификатов и лицензий на те виды 
деятельности, которые согласно закону подлежат обязательному ли 
цензированию (ч. 3 п. 1 ст. 49 ГК РФ), постановка на налоговый учет
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и присвоение идентификационного номера налогоплательщика, заклю
чение договора банковского счета и т. д.

Предусмотренные ГК РФ и другими законами Российской Федерации 
правовые средства, применение которых, основанное на признании прав, 
приводит к восстановлению положения, существовавшего до нарушения 
права, а также к пресечению действий, нарушающих право или создаю
щих угрозу его применению, составляют способы защиты гражданских 
прав хозяйствующих субъектов. Общий перечень способов защиты 
гражданских прав, полностью распространяющийся и на сферу пред
принимательства, приводится в ст. 12 ГК РФ. В юридической литерату
ре способы защиты разграничиваются на материально-правовые и про
цессуальные, а последние подвергаются более дробной классификации 
по различным критериям: целям защиты, характеру процессуальной 
деятельности, видам властных актов, юрисдикционным органам.

Материально-правовые способы защиты предпринимательских 
прав представляют собой способы действий по защите прав в соответ
ствии с охранительными нормами материального права. Они разли
чаются в зависимости от условий, характера, отраслевой принадлеж
ности, вида защищаемых прав, субъектного состава и т. д. К примеру, 
по целям материатыю-правовые способы подразделяются на пресека
тельные, восстановительные и штрафные.

К пресекательным относятся способы, связанные с принудитель
ным прекращением противоправных действий, причиняющих убытки 
(вред) или иные негативные последствия хозяйствующему субъекту, 
а также создающие угрозу наступления таких последствий. К пресе
кательным способам будут относиться признание недействительным 
акта государственного органа или органа местного самоуправления, 
неприменение судом акта государственного органа или органа местно
го самоуправления, противоречащего закону, и др.

К восстановительным относятся способы, направленные на призна
ние за субъектом определенных прав, а также на восстановление по
ложения, имевшего место до нарушения права. Восстановительными 
способами защиты прав хозяйствующих субъектов, в частности, будут 
признание права, признание оспоримой сделки недействительной и 
применение последствий ее недействительности, присуждение к ис
полнению обязанности в натуре, возмещение убытков и компенсация 
морального вреда и др.

К штрафным относятся способы, направленные на применение против 
нарушителя нормативно установленных санкций (мер ответственности) 
за противоправное поведение. К штрафным способам защиты прав хозяй
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ствующих субъектов можно отнести взыскание неустойки, процентов за 
пользование чужими денежными средствами; обращение незаконно по
лученного по сделке в доход государства; конфискацию и т. д.

Процессуальные способы защиты представляют собой реализацию 
законодательно установленной компетенции юрисдикционных органов 
в виде издания актов, имеющих своей целью установление, признание 
или подтверждение прав и юридически значимых фактов, а также вос
становление нарушенных законных интересов субъектов правоотноше
ний. Процессуальные способы защиты прав различаются в зависимо
сти от целей, характера процессуальной деятельности, разновидности 
властных актов и форм юрисдикционных органов. Так, по целям про
цессуальные способы защиты прав хозяйствующих субъектов диффе
ренцируются на действия по признанию прав, присуждению к соверше
нию каких-либо действий и по преобразованию правоотношений.

Встречаются и иные классификации способов защиты. Иногда по
мимо универсальных способов защиты выделяют специальные способы, 
предназначенные для обслуживания отдельных видов гражданских 
прав (виндикационный и негаторный иски, взыскание процентов за 
пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 
ГК РФ идр.).

Осуществление способов зашиты, то есть процесс применения право
вых норм, который завершается признанием права и восстановлением 
положения, существовавшего до нарушения права, либо пресечением 
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, 
образует механизм защиты прав и интересов предпринимателей. 
Объективно существующие возможности реализации способов защи
ты гражданских прав сводятся к следующим видам механизма защи
ты: самозащита; урегулирование разногласий во внесудебном поряд
ке; разрешение заявлений и жалоб органами исполнительной власти 
в порядке подчиненности; предоставление защиты путем осуществле
ния прокурорского надзора; конституционная защита; рассмотрение 
экономических споров судами общей юрисдикции и арбитражными 
судами; рассмотрение экономических споров, имеющих гражданско- 
правовую природу, третейскими судами.

7.2. Досудебный (претензионный) порядок 
урегулирования разногласий предпринимателей
В случаях возникновения разногласий между партнерами по пред
принимательской деятельности или контрагентами по хозяйственным
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договорам всегда существует возможность обратиться в соответству
ющие судебные инстанции за разрешением спора и защитой нарушен
ных прав. Однако закон предусматривает возможность урегулирова
ния взаимоотношений хозяйствующих субъектов и без обращения 
в суд путем переговоров, компромиссов, взаимных уступок.

Под самозащитой права понимается инициативное, самостоятель
ное действие лица по недопущению нарушения права и по уменьшению 
последствий данного нарушения. Самозащита может осуществляться в 
двух основных формах — в виде приостановления встречного исполне
ния и в виде удержания.

Согласно п. 5 ст. 4 АПК РФ, досудебный порядок урегулирования
споров является обязательным в двух случаях:

• когда э го прямо установлено федеральными законами для опреде
ленных категорий споров (в настоящее время к таким категориям 
экономических споров относятся споры по железнодорожным, 
речным транспортом и автомобильным перевозкам, пересылкам 
почтовых отправлений и услугам связи, требованиям об измене
нии и расторжении договоров согласно п. 2 ст. 452 ГК РФ);

• когда досудебный порядок урегулирования спора предусмотрен 
в заключенном между сторонами спора договоре.

Если федеральным законом для определенной категории споров 
установлен досудебный (претензионный) порядок урегулирования 
либо он предусмотрен заключенным между сторонами договором, то 
спор может быть передан на рассмотрение арбитражного суда лишь 
после соблюдения такого порядка. Во всех этих случаях до обращения 
в арбитражный суд заинтересованная сторона, права которой наруше
ны, обязана предпринять необходимые шаги по урегулированию раз
ногласий без обращения в арбитражный суд. Эти шаги заключаются 
в том, что заинтересованная сторона направляет своему контрагенту 
письменное обращение, именуемое претензией, в котором излагаются 
конкретные требования и дается их обоснование. Обычно претензион
ный срок равен одному месяцу.

Несмотря на обязательность рассмотрения и ответа на претензию, ли
цо, получившее претензию, может и не ответить на нее. Однако при по
следующем рассмотрении дела в арбитражном суде это обстоятельство 
может быть принято судом во внимание при решении вопроса о распре
делении между лицами, участвующими в деле, судебных расходов.

Получение ответа, не удовлетворяющего заявителя претензии, или 
неполучение им ответа на претензию в установленный срок дают ему 
право передать спор на разрешение арбитражного суда.
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За приведенными выше изъятиями досудебный (претензионный) 
порядок не является обязательным для участников отношений, скла
дывающихся в процессе осуществления предпринимательской дея
тельности. Во всех случаях возникновения экономического спора, 
кроме случаев, прямо указанных в законе, сторона, заинтересованная в 
разрешении конфликта, имеет возможность подать исковое заявление 
непосредственно в арбитражный суд.

7.3. Судебная защита прав и законных интересов 
предпринимателей
Судебная защита прав и законных интересов хозяйствующих субъектов 
России может осуществляться в арбитражных судах, судах общей юрис
дикции и конституционных (уставных) судах РФ и субъектов РФ, в со
вокупности составляющих судебную систему Российской Федерации.

Судебная система РФ включает в себя федеральные суды и суды 
субъектов РФ (рис. 7.1).

К федеральным судам относятся:
• Конституционный Суд РФ;
• Верховный Суд РФ, суды субъектов РФ, районные (городские) 

суды, военные и специализированные суды, в совокупности со
ставляющие систему судов общей юрисдикции',

• Высший Арбитражный Суд РФ, федеральные арбитражные суды 
округов (арбитражные кассационные суды), арбитражные апел
ляционные суды, арбитражные суды субъектов РФ, составляю
щие систему арбитражных судов.

К судам субъектов РФ относятся: конституционные (уставные) су
ды и мировые судьи.

Совокупность судов, наделенных однородными полномочиями, со
ставляет звено судебной системы.

Суды общей юрисдикции состоят из грех звеньев: основное звено — 
районные (городские) суды; среднее звено — суды субъектов РФ; выс
шее звено — Верховный Суд РФ. Аналогичным образом подразделяются 
и военные суды: основное звено — суды армий, соединений, флотилий, 
гарнизонов: среднее звено — суды военных округов, флотов, видов воору
женных сил, групп войск: высшее звено -  Военная коллегия Верховного 
Суда РФ.

Арбитражные суды состоят из трех звеньев: основное звено — арби
тражные суды субъектов РФ; среднее звено — арбитражные апелляци
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онные суды и федеральные арбитражные суды округов (арбитражные 
кассационные суды); высшее звено — Высший Арбитражный Суд РФ.

Высшее звено Федеральные суды

Рис. 7 .1 . Судебная система Российской Федерации

Конституционный Суд РФ является однозвенным и функциониру
ет в масштабе всей Российской Федерации.

Правовой основой рассмотрения гражданских дел в судах общей 
юрисдикции и арбитражных дел в арбитражных судах являются Граж
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данский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002г.№ 138-ФЗ(ГПК 
РФ) и Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. 
№ 95-ФЗ (АПК РФ). Обобщение судебной и судебно-арбитражной прак
тики по гражданским и арбитражным делам содержится в Постановле
нии Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникших 
в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуаль
ного кодекса РФ» от 20 января 2003 г. № 2 и Постановлении Пленума 
ВАС РФ «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Ар
битражного процессуального кодекса РФ» от 9 декабря 2002 г. № 11.

При всех различиях, которые существуют между арбитражным и 
гражданским процессами, можно выделить несколько общих моментов.

Как в суде общей юрисдикции, так и в арбитражном суде рассматри
ваются дела по спорам, возникающим как из частных правоотношений 
(гражданских, семейных, трудовых и др.). так и из публичных. Однако 
юрисдикция судов общей юрисдикции несколько шире.

Дела в судах первой инстанции рассматриваются, как правило, су
дьей единолично. Допускаются отводы судей. До вступления решения 
в законную силу оно может быть обжаловано в вышестоящей судебной 
инстанции в установленный законом срок.

Главная специфика споров, возникающих из частных правоотноше
ний, состоит в том, что они рассматриваются по правилам так назы
ваемого искового производства, являющегося базовым по отношению 
к иным категориям споров. Его суть в том, что лицо, субъективные 
гражданские права которого нарушены, обращается в соответствую
щий суд с иском, то есть требованием о защите нарушенного права, 
оформленным в установленном законом порядке. Сторона, подающая 
иск, называется истцом, противоположная — ответчиком. В деле также 
могут участвовать третьи лида, прокурор, свидетели, представители 
государственных органов.

Иск обычно состоит из трех составных частей: предмета, основа
ния и содержания. Под предметом иска понимается требование, вы
двигаемое истцом в своем заявлении и в отношении которого суд 
должен высказать суждение в форме судебного решения. Основанием 
иска являются факты, свидетельствующие о наличии у истца субъек
тивных прав. Под содержанием иска понимается выраженная в фор
ме иска просьба о подтверждении судебным решением существова
ния или отсутствия правоотношения либо об обязании ответчика к 
совершению пли к воздержанию от совершения действия. Исковое 
заявление подается в письменной форме. Содержание искового заяв
ления определено соответственно в ст. 125 АПК РФ и в ст. 131 ГПК РФ.
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К исковому заявлению прилагаются документы, перечень которых 
определен в ст. 126 АПК РФ и в ст. 132 ГПК РФ.

Во-первых, к исковому заявлению должен прилагаться документ, 
подтверждающий уплату государственной пошлины. Государственная 
пошлина взимается с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых 
в суды общей юрисдикции, арбитражные суды и Конституционный 
Суд РФ. Размеры пошлины зависят от нескольких факторов: от того, 
в какой суд подается заявление и имеет ли требование имущественный 
или неимущественный характер. Так, по делам, рассматриваемым Кон
ституционным Судом РФ, пошлина взимается в размере от 300 руб. — 
с жалобы гражданина до 4500 руб. (сг. 333.23 НК РФ) — с запроса, хо
датайства или жалобы юридического лица. По делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, пошлина взыскивается (с исковых за
явлений имущественного характера) в размере установленного За
коном о госпошлине процента от цены иска; при этом, если цена его 
составляет 500 тыс. руб. и более, пошлина составляет не более 20 тыс. 
руб. (ст. 333.19 НК РФ). С исковых заявлений неимущественного ха
рактера, а также с исковых заявлений имущественного характера, не 
подлежащих оценке, пошлина взыскивается в размере 100 руб. — для 
граждан, 2 тыс. руб. — для юридических лиц.

Если исковое заявление содержит одновременно требования иму
щественного и неимущественного характера, пошлиной должно быть 
оплачено каждое требование в размере, установленном законом. По 
делам, рассматриваемым в арбитражных судах, размер пошлины также 
зависит от того, имеет исковое заявление имущественный или неиму
щественный характер, а в первом случае — от цены иска. Однако даже 
при цепе иска свыше 1 млн руб. пошлина не может превышать 100 тыс. 
руб. (ст. 333.21 НК РФ).

Во-вторых, требуется направить копии пекового заявления ответ
чику и иным лицам, участвующим в деле. Данный вопрос по-разному 
решается в АП К и ГПК. Согласно ст. 126 АПК РФ, к исковому заявле
нию прилагаются уведомление о вручении пли иные документы, под
тверждающие направление другим .лицам, участвующим в деле, копий 
искового заявления и приложенных к нему документов. Согласно 
ст. 132 ГПК РФ, к исковому заявлению прилагаются его копии в со
ответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. Суд направляет 
копии искового заявления ответчику и иным лицам, участвующим 
в деле (ст. 115 ГПК РФ).

Споры из административных и иных публичных правоотношений 
имеют свою специфику. Гак, дела в судах возбуждаются на осно
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вании поданного и принятого в установленном порядке заявления 
(ст. 4 АПК РФ).

Большое значение для правильного разрешения дела имеет опреде
ление подведомственности и подсудности рассматриваемого спора.

Определить подведомственность — значит ответить на вопрос: к 
юрисдикции какого судебного органа (суда общей юрисдикции, арби
тражного суда) относится рассмотрение данного спора? Самый общий 
критерий здесь таков: дела по спорам, связанным с осуществлением 
организациями и гражданами предпринимательской и иной экономи
ческой деятельности, рассматриваются арбитражными судами; дела 
по спорам, не связанным с предпринимательской деятельностью, как 
правило, рассматриваются судами общей юрисдикции. Однако если в 
заявлении, поданном в суд общей юрисдикции, содержится несколько 
связанных между собой требований, из которых одни подведомствен
ны этому суду, а другие — арбитражному, если разделение требований 
невозможно, дело подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции.

Подсудность представляет собой определяемое признаками юриди
ческого дела свойство, в зависимости от которого дело рассматрива
ется тем или иным судом. Как правило, иск предъявляется в суд по 
месту нахождения или месту жительства ответчика (ст. 35 АПК РФ, 
ст. 28 ГПК РФ). Однако существуют исключения из общего правила: 
иски о правах на недвижимое имущество предъявляются по месту на
хождения имущества (ст. 38 АПК РФ, ст. 30 ГГ1К РФ), заявление о 
признании должника банкротом подается в арбитражный суд по месту 
нахождения должника и т. д.

Инстанция — это судебный орган (суд), управомоченный на выполне
ние определенных функций по осуществлению правосудия, то есть при
нятию решений по существу дела и проверке законности и обоснован
ности этих решений.

Выделяют суды первой, второй (кассационной) и надзорной ин
станции.

Суд первой инстанции — это суд, уполномоченный принимать ре
шение по существу тех вопросов, которые являются основными для 
данного дела. По уголовным делам это вопросы о признании (непри
знании) подсудимого виновным и о применении (неприменении) к не
му уголовного наказания. По гражданским делам это разрешение во
проса о доказанности (недоказанности) гражданского иска и принятие 
в этой связи судебного решения об его удовлетворении (или отказе). 
В зависимости ог подсудности судом первой инстанции может быть 
любое звено судебной системы.
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Суд второй (кассационной) инстанции — эго суд, проверяющий за
конность и обоснованность вынесенного судом первой инстанции при
говора (решения), не вступившего в законную силу. В качестве суда кас
сационной инстанции для судов общей юрисдикции может выступать 
только вышестоящий суд по отношению к суду, вынесшему обжалуе
мый приговор (решение).

Суд надзорной инстанции — это суд, проверяющий законность и 
обоснованность приговоров и иных судебных решений, вступивших в 
законную силу в порядке апелляции. Полномочиями судов надзорной 
инстанции обладают только суды среднего и высшего звена.

Защита прав и законных интересов предпринимателей в арби
тражных судах. Арбитражным судам подведомственны дела по эко
номическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением пред
принимательской! и иной экономической деятельности, возникающие 
из гражданских, административных и иных правоотношений. Участ
никами этих споров являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, а в случаях, предусмотренных законом, также иные 
субъекты, в том числе государственные органы, должностные лица, 
образования, не имеющие статуса юридического .типа, и граждане, не 
являющиеся индивидуальными предпринимателями,

В ст. 33 АПК РФ перечислены наиболее типичные категории эко
номических споров, относящиеся к специальной подведомственности 
арбитражных судов, в частности споры: о несостоятельности (бан
кротстве); о создании, реорганизации и ликвидации коммерческих 
организаций; об отказе в государственной регистрации либо уклоне
нии от государственной регистрации юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей; споры между акционером и АО, участни
ками иных хозяйственных товариществ и обществ, вытекающие из 
деятельности хозяйственных товариществ н обществ, за исключе
нием трудовых споров; споры о защите деловой репутации в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности; споры 
по искам заинтересованных лиц к держателю реестра акционеров об
щества или депозитарию, а также споры о признании выпуска эмис
сионных ценных бумаг недействительным.

Таким образом, судопроизводство в арбитражных судах можно раз
делить на несколько видов:

• исковое производство (ему посвящен раздел второй АПК РФ, 
правила которого одновременно являются общими и применя
ются за отдельными исключениями в отношении всех остальных 
категорий дел);
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• производство из административных и иных публично-правовых 
отношений (раздел третий АПК РФ);

• особое производство, в порядке которого рассматриваются дела 
об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

Определенную специфику имеет рассмотрение дел о несостоятель
ности (банкротстве), рассмотрение дел арбитражными судами в по
рядке упрошенного судопроизводства, а также производство по делам 
об оспаривании решений третейских судов и производство по делам о 
признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 
иностранных арбитражных решений.

В качестве основополагающих принципов арбитражного процесса в 
России Федеральный конституционный закон «Об арбитражных су
дах в Российской Федерации» от 12 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ называ
ет: законность, независимость судей, равенство организаций и граждан 
перед законом и судом, состязательность и равноправие сторон, глас
ность разбирательства дел. При этом в силу принципа состязательно
сти арбитражный процессуальный закон перекладывает обязанность 
по представлению доказательств и по проведению всей доказатель
ственной деятельности с арбитражного суда на стороны и других лиц, 
участвующих в деле.

Арбитражный процесс во многом аналогичен разбирательству 
гражданских дел в суде общей юрисдикции. Но специфика эконо
мических споров и, главным образом, участие в них юридических 
лиц и граждан-предпринимателей обусловливают определенные 
отличия:

• в арбитражных судах бела в первой инстанции, как правило, рас
сматриваются судьей единолично (исключениями являются дела 
о признании недействительными актов государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, а также дела о 
несостоятельности (банкротстве), которые рассматриваются су
дом коллегиально);

• коллегиальное рассмотрение дел в первой инстанции может осу
ществляться с привлечением арбитражных заседателей, которые 
принимают участие в рассмотрении дела и принятии решения 
наравне с профессиональными судьями; арбитражными заседа
телями могут быть граждане РФ, достигшие двадцати пяти лет, 
имеющие высшее образование, обладающие специальными зна
ниями и опытом работы в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности;
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• заседания арбитражного суда, а также отдельные процессуальные 
действия протоколируются, при этом протокол ведет не секретарь 
судебного заседания, а председательствующий в заседании судья,

• среди видов доказательств преобладают письменные доказатель
ства — договоры, протоколы, акты, свидетельства, сертификаты, 
платежные поручения и другие документы, благодаря которым 
может быть установлено истинное содержание спорного право
отношения;

• для всех видов споров установлен единый срок рассмотрения дел 
и принятия решения — не более двух месяцев со дня поступления 
искового заявления в арбитражный суд;

• решение арбитражного суда вступает в законную силу по истече
нии месячного срока после его принятия, а в случае подачи апелля
ционной жалобы — с момента вынесения постановления апелляци
онной инстанции, если решение не отменено; решения, выносимые 
Высшим Арбитражным Судом РФ по первой инстанции, вступают 
в силу с момента их принятия и апелляционному и кассационному 
обжалованию не подлежат, но могут быть пересмотрены в порядке 
надзора;

• разные сроки подачи заявления в порядке надзора (по АПК РФ — 
три месяца со дня вступления в силу последнего судебного акта 
по делу, по ГПК РФ — один год);

• адвокатская монополия на представительство организаций в ар
битражном суде (наряду с работниками организации), чего нет 
в ГПК РФ, некоторые иные отличия.

Обращение в арбитражный суд осуществляется в форме:
• искового заявления — по экономическим спорам и иным делам, 

возникающим из гражданских правоотношений;
• заявления — по делам, возникающим из административных и 

иных публичных правоотношений, по делам о несостоятельно
сти (банкротстве), по делал: особого производства, при обраще
нии о пересмотре судебных актов в порядке надзора и в иных 
случаях, предусмотренных АПК РФ;

• жалобы — при обращении в арбитражный суд апелляционной и 
кассационной инстанций, а также в иных случаях, предусмотрен
ных АПК РФ и иными федеральными законами;

• представления — при обращении Генератыгого прокурора РФ и 
его заместителей о пересмотре судебных актов в порядке надзора.



286 Глава 7. Защита прав и законных интересов предпринимателей

В соответствии со ст. 40-46 АПК РФ лицами, участвующими в деле, 
являются:

• стороны (истец и ответчик);
• заявители и заинтересованные лица — по делам особого произ

водства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных 
предусмотренных АПК РФ случаях;

• третьи лица;
• прокурор, государственные органы, органы местного самоуправ

ления и иные органы, обратившиеся в арбитражный суд в случа
ях, предусмотренных АПК.

Истцами являются организации и граждане, предъявившие иск в за
щиту своих прав и законных интересов, а ответчиками — организации 
и граждане, к которым предъявлен иск. Стороны пользуются равными 
процессуальными правами.

Согласно ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно 
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания 
своих требований и возражений. Лицо, участвующее в деле, вправе ссы
латься только на те доказательства, с которыми другие лица были озна
комлены заблаговременно. Обязанность доказывания обстоятельств, 
послуживших основанием для принятия государственными органами, 
органами местного самоуправления, иными органами, должностными 
липами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездей
ствия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.

Судебные расходы (государственная пошлина и судебные издерж
ки, связанные с рассмотрением дела арбитражным судом), понесенные 
лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, 
взгяскиваются с противоположной стороны. Если иск удовлетворен ча
стично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, про
порционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в слу
чаях, предусмотренных АПК РФ, иного лица может принять обеспе
чительные меры, то есть срочные временные меры, направленные на 
обеспечение иска или имущественных интересов заявителя. Обеспечи
тельные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, 
если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным 
исполнение судебного акта, в том числе в целях предотвращения при
чинения значительного ущерба заявителю. Заявление об обеспечении 
иска может быть подано в суд либо одновременно с исковым заявлени
ем, либо в процессе производства по делу до принятия судебного акта,
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которым заканчивается рассмотрение дела по существу. Ходатайство 
об обеспечении иска может содержаться в исковом заявлении.

К обеспечительным мерам относятся: наложение ареста на денежные 
средства или иное имущество, принадлежащие ответчику; запрещение 
ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касаю
щиеся предмета спора; передача спорного имущества на хранение истцу 
или другому лицу; другие меры, предусмотренные ст. 91 АПК РФ. Ар
битражным судом могут быть приняты обеспечительные меры, не пред
усмотренные указанной выше статьей, а также одновременно суд может 
принять несколько обеспечительных мер. Обеспечительные меры долж
ны быть соразмерны заявленному требованию. Особо следует отметить, 
что заявление об обеспечении иска рассматривается арбитражным су
дом, рассматривающим дело, не позднее следующего дня после дня по
ступления заявления в суд без извещения сторон. Заявление об обеспе
чении иска рассматривается судьей единолично (ст. 93 АПК РФ).

Рассмотрение дел в первой инстанции арбитражного суда произво
дится судьей единолично, за исключением случаев, предусмотренных 
ст. 17 АПК РФ, в частности дел об оспаривании нормативных право
вых актов; дел о несостоятельности (банкротстве); дел, направленных 
в арбитражный суд первой инстанции на новое рассмотрение с указа
нием на коллегиальное рассмотрение. Эти категории дел рассматрива
ются в коллегиальном составе (трое судей).

На стадии рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстан
ции выясняются все обстоятельства дела, исследуются и оцениваются 
представленные сторонами и другими лицами, участвующими в деле, 
доказательства, определяются права и обязанности сторон. Именно 
судом первой инстанции в большинстве споров осуществляется судеб
ная защита имущественных прав и законных интересов предпринима
телей, именно на этой стадии возможно наиболее полное осуществле
ние лицами, участвующими в деле, своих процессуальных прав.

Исковое заявление подается, как правило, в арбитражный суд по ме
сту нахождения ответчика. При этом истец обязан направить другим 
лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых 
к нему документов заказным письмом с уведомлением о вручении.

Вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражно
го суда решается судьей единолично в пятидневный срок со дня посту
пления искового заявления в суд. Арбитражный суд обязан принять к 
производству исковое заявление, поданное с соблюдением требований 
АПК РФ к его форме и содержанию. Однако в случае, если суд устанав
ливает. что исковое заявление подано с нарушением ст. 125- 126 АПК



288 Глава 7. Защита прав и законных интересов предпринимателей

РФ, он выносит определение об оставлении заявления без движения. 
В определении указывается срок, в течение которого истец должен 
устранить обстоятельства, послужившие основанием оставления за
явления без движения. Если в установленный судом срок эти обстоя
тельства устраняются истцом, заявление считается поданным в день его 
первоначального поступления в суд и принимается к производству.

Согласно ст. 129 АПК РФ, суд возвращае т исковое заявление, если:
• дело неподсудно данному арбитражному суду;
• в одном исковом заявлении соединено несколько не связанных 

между собой требований к одному или нескольким ответчикам;
• до вынесения определения о принятии искового заявления к про

изводству от истца поступило ходатайство о возвращении заяв
ления;

• в других случаях.
Ответчик при подготовке к судебному разбирательству направля

ет пли представляет в арбитражный суд отзыв на исковое заявление с 
приложением документов, подтверждающих возражения относитель
но иска, а также направление копий отзыва и прилагаемых к нему до
кументов истцу и другим лицам, участвующим в деле.

Ответчик до принятия арбитражным судом первой инстанции су
дебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, 
вправе предъявить истцу встречный иск для рассмотрения его совмест
но с первоначальным иском. Предъявление встречного иска осущест
вляется по общим правилам предъявления исков (оплата госпошли
ны, уведомление другой стороны и т. д.). Встречный иск принимается 
арбитражным судом в случае, если: встречное требование направлено 
к зачету первоначального требования; удовлетворение встречного ис
ка исключает полностью или в части удовлетворение первоначального 
иска: между встречным и первоначальным исками имеется взаимная 
связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и пра
вильному рассмотрению дела.

Рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции склады
вается из трех стадий: подготовка дела к судебному разбирательству, 
собственно судебное разбирательство, принятие решения по делу.

Арбитражный суд первой инстанции после принятия заявления к 
производству выносит определение о подготовке дела к судебному раз
бирательству и указывает действия, которые надлежит совершить ли
цам, участвующим в деле, и сроки их совершения. Подготовка дела к 
судебному разбирательству должна быть завершена в срок, не превы-
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шающий двух месяцев со дня поступления заявления в суд, проведе
нием предварительного заседания, если в соответствии с АПК РФ не 
установлено иное.

В случаях, указанных в ст. 143 АПК РФ, арбитражный суд обязан 
приостановить производство по делу. В частности, к таким случаям 
относятся невозможность рассмотрения данного дела до разрешения 
другого дела судом общей юрисдикции, Конституционным Судом 
РФ, конституционным (уставным) судом субъекта РФ. Арбитражный 
суд вправе приостановить производство по делу в случаях, предусмо
тренных ст. 144 АПК РФ: необходимость проведения экспертизы, ре
организация организации, участвующей в деле, в других случаях. Суд 
возобновляет производство по делу по заявлению лиц, участвующих 
в деле, или по своей инициативе после устранения обстоятельств, вы
звавших его приостановление.

Согласно ст. 152 АПК РФ, дело должно быть рассмотрено арби
тражным судом первой инстанции и решение принято в срок, не пре
вышающий месяца со дня вынесения определения суда о назначении 
дела к судебному разбирательству (АПК РФ установлены некоторые 
исключения из этого правила). Разбирательство дела осуществляется 
в судебном заседании суда с обязательным извещением лиц, участвую
щих в деле, о времени и месте заседания.

11рп разрешении спора по существу арбитражный суд первой инстан
ции принимает решение. При этом суд оценивает доказательства и до
воды, приведенные липами, участвующими в деле, в обоснование своих 
требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие 
значение для дела, считаются установленными, а какие нет, какие нор
мативные акты следует применить по данному делу; решает, подлежит 
ли иск удовлетворению. Согласно ст. 170 АПК РФ. решение арбитраж
ного суда должно состоять из вводной, описательной, мотивировочной 
и резолютивной частей. Решение объявляется председательствующим 
в том судебном заседании, в котором закончено рассмотрение дела по 
существу. Изготовление решения в полном объеме может быть отложе
но на срок, не превышающий пяти дней. Решение арбитражного суда 
первой инстанции, за исключением случаев, предусмотренных в ст. 180 
АГ1К РФ, вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня 
его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение арбитражного суда, не иступившее в законную силу, может 
быть обжаловано в месячный срок в апелляционной инстанции лицами, 
участвующими в деле, а также иными лицами в случаях, предусмо
тренных АПК РФ. Апелляционная жалоба подается через принявший



290 Глава 7. Защита прав и законных интересов предпринимателей

решение в первой инстанции суд, который обязан направить ее вместе 
с делом в апелляционную инстанцию в трехдневный срок. Апелляци
онные жалобы рассматриваются в порядке апелляционного производ
ства арбитражным апелляционным судом. Форма и содержание апел
ляционной жалобы определены ст. 260 ЛИК РФ, при этом в данной 
жалобе не могут быть заявлены новые требования, которые не были 
предметом рассмотрения в суде первой инстанции.

Согласно ст. 266 АПК РФ, суд апелляционной инстанции рассматри
вает дело в судебном заседании коллегиально, по правилах! рассмотре
ния дела судом первой инстанции с особенностями, предусмотренны
ми гл. 34 АПК РФ, При рассмотрении дела в порядке апелляционного 
производства арбитражный суд но имеющимся в деле и дополнительно 
представленным доказательствам повторно рассматривает дело. Послед
ние принимаются судом, если лицо, участвующее в деле, обосновало не
возможность их предъявления в суд первой инстанции но причинам, не 
зависящим от этого лица, а суд признает эти причины уважительными.

По результатам рассмотрения жалобы арбитражный суд апелляци
онной инстанции вправе:

• оставить решение суда первой инстанции без изменения, а жадо
бу без удовлетворения:

• отменить или изменить решение суда первой инстанции полно
стью или в части и принять по делу новый судебный акт;

• отменить решение полностью пли в час ти и прекратить производ
ство по делу либо оставить исковое заявление без рассмотрения 
(полностью или в части).

Основаниями для отмены пли изменения решения суда первой 
инстанции являются неполное выяснение обстоятельств, имеющих 
значение для дела, недоказанность имеющих значение для дела об
стоятельств, нарушение или неправильное применение норм мате
риального или процессуального права, иные основания. Согласно 
ст. 270 АПК РФ, неправильных! лримененпех! нор.м .материального 
права является, например, неприменение закона, подлежащего при- 
xienenmo, или неправильное истолкование закона. По результатах! 
рассхютрения апелляционной жалобы выносится судебный акт, име- 
нуехшй постановлением, который подписывается судьяхш, рассма- 
тривающихш дело.

Лица, участвующие is деле, а в нредусхютренных законох! случаях — 
другие лица вправе обжаловать в порядке кассационного производ
ства решение арбитражного суда первой инстанции, вступившее
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в законную силу, и постановление суда апелляционной инстанции пол
ностью или в части.

Кассационную жадобу рассматривает арбитражный суд кассацион
ной инстанции, в качестве которого выступает федеральный арбитраж
ный суд округа. Жадоба подается через арбитражный суд, принявший 
решение, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в за
конную силу обжалуемых решений, постановлений, если иное не пред
усмотрено АПК РФ. Кассационная жадоба должна быть рассмотрена 
в срок, не превышающий месяца со дня поступления ее вместе с делом в 
арбитражный суд кассационной инстанции. По результатам рассмотре
ния кассационной жалобы арбитражный суд вправе (ст. 287 АПК РФ):

• оставить решение суда первой инстанции или постановление су
да апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жа
лобу без удовлетворения; .

• отменить или изменить обжалуемые судебные акты полностью 
или в части и принять новый судебный акт;

• отменить или изменить обжалуемые судебные акты полностью 
или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответ
ствующий арбитражный суд, решение или постановление кото
рого отменено или изменено, или передать дело на рассмотрение 
другого суда в пределах одного к того же судебного округа;

• оставить в силе одно из ранее принятых по делу решений или по
становлений;

• отменить обжалуемые судебные акты полностью или в части и 
прекратить производство по делу либо оставить исковое заявле
ние без рассмотрения.

Основания для изменения или отмены обжалуемых судебных актов 
судом кассационной инстанции установлены ст. 288 АПК РФ и практи
чески совпадают с основаниями, предусмотренными законом для изме
нения или отмены апелляционной инстанцией решений судов первой! 
инстанции. По результатам рассмотрения кассационной жалобы арби
тражный суд принимает судебный акт, именуемый постановлением.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов 
могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим Арбитражным 
Судом РФ  по заявлениям лиц, участвующих в деле, а также иных лиц, 
указанных в ст. 42 АПК РФ, и по представлению прокурора по делам, 
указанным в ст. 52 АПК РФ. Указанные лица вправе оспорить в поряд
ке надзора судебный акт, если полагают, что этим актом существенно 
нарушены их права и законные интересы в сфере предприниматель
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ской и иной экономической деятельности в результате нарушения или 
неправильного применения арбитражным судом, принявшим оспа
риваемый судебный акт, норм материального или процессуального 
права (ст. 292 АПК РФ). Заявление, или представление о пересмотре в 
порядке надзора судебного акта может быть подано в ВАС РФ в срок, 
не превышающий трех месяцев со дня вступления в законную силу по
следнего судебного акта, принятого по данному делу, если исчерпаны 
другие имеющиеся возможности для проверки в судебном порядке за
конности указанного акта.

По общему правилу, судебные акты арбитражных судов подлежат 
исполнению по вступлении их в законную силу. В виде исключения не
медленному исполнению подлежат решения о признании недействи
тельными актов государственных органов, органов местного самоуправ
ления и иных органов, а также определения об утверждении мирового 
соглашения и о прекращении в связи с этим производства но делу.

Решение арбитражного суда может быт ь исполнено обязанным по 
решению лицом добровольно как до, так и после вступления решения в 
законную силу. Если решение не исполняется добровольно, оно должно 
быть исполнено в принудительном порядке. Принудительное исполне
ние судебного акта производится на основании исполнительного листа, 
выдаваемого на основании судебного акта суда первой или апелляцион
ной инстанции, соответственно судом нерпой пли апелляционной ин
станции. Исполнительный лист на основании судебного акта суда кас
сационной инстанции или ВАС РФ выдается судом первой инстанции. 
Исполнительный лист выдается взыскателю или по его ходатайству на
правляется для исполнения непосредственно арбитражным судом. Ис
полнительный лист на взыскание денежных средств в доход бюджета 
направляется судом, как правило, в налоговый орган по месту нахожде
ния должника. Исполнительный лист может быть предъявлен к испол
нению в сроки, установленные- ст. 321 ЛИК РФ, как правило, в течение 
трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу.

К наиболее распространенным категориям дел, возникающих из пуб
лично-правовых отношений, можно отнести налоговые споры. Споры 
по поводу исполнения налогового обязательства рассматриваются ар
битражными судами в порядке административного судопроизводства. 
Согласно ст. 27, 29 АПК РФ и ст. 138 ПК РФ, судебное обжалование 
актов налоговых органов, действий пли бездействия их должностных 
лиц в арбитражном суде может быть произведено, как правило, органи
зациями — юридическими лицами и индивидуальными предпринима
телями. Особенности рассмотрения дел, подачи заявлений об оспари
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вании решений административных (в том числе налоговых) органов 
о привлечении к ответственности предусмотрены гл. 25 АПК.

Основанием возникновения производства по делу является заявле
ние, при этом оно может быть подано в арбитражный суд в течение 
трех месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении его прав, 
если иное не установлено законом. В определенных случаях защита 
прав налогоплательщика может осуществляться путем подачи исково
го заявления, например в случае истребования возмещения убытков, 
причиненных действиями (бездействием) налоговых органов.

В арбитражном суде защиту прав налогоплательщика можно осу
ществлять путем подачи заявления:

• о признании недействительным ненормативного правового акта 
налогового органа или его должностного лица как не соответству
ющего законам и иным правовых! актам и нарушающего права и 
законные интересы организаций и граждан в сфере предприни
мательской и иной экономической деятельности;

• о признании незаконными действий или бездействия налогового 
органа (его должностного лица):

• о признании не подлежащим исполнению исполнительного или 
иного документа, по которому взыскание производится в бес
спорном порядке;

• о возврате из бюджета денежных средств, излишне уплаченных 
налогоплательщиком пли налоговым агентом;

• о зачете излишне взысканных налоговым органом денежных средств 
в счет предстоящих платежей либо задолженности по налогу, пеням 
и штрафам;

• о признании недействующим нормативного правового акта нало
гового органа, не соответствующего НК РФ либо иному норматив
ному акту и нарушающего права и законные интересы организаций 
и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности.

Наибольшее количество споров налогоплательщиков связано с об
жалованием ненормативных актов налоговых органов. К таким актам 
относятся акты, имеющие властный характер и порождающие право
вые последствия (возникновение обязанностей, списание денежных 
средств) для конкретных лиц. К числу таких актов относятся решения, 
постановления, требования и уведомления налоговых органов. Акты 
проверки и протоколы, составленные должностными лицами нало
говых органов, не являются ненормативными актами, которые могут
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быть обжалованы в суд. Признанный недействительным арбитраж
ным судом ненормативный правовой акт не подлежит применению со 
дня принятия решения судом.

Заявление о признании недействительным нормативного правового 4 
акта должно соответствовать требованиям ст. 193 АПК РФ. При этом 
подача в арбитражный суд такого заявления не приостанавливает дей
ствие оспариваемого нормативного акта. Если такой акт признается су
дом недействующим, то он не подлежит применению с момента всту
пления в законную силу решения суда; при этом, согласно ст. 176 АПК 
РФ, такое решение вступает в силу немедленно после его принятия. 
Принятое судом решение может быть обжаловано лишь в кассационной 
инстанции в течение месяца со дня его вступления в законную силу.

По спорам об обжаловании действий (бездействия) должностных 
лиц налоговых органов ответчиком может быть как конкретное долж
ностное лицо, так и сам налоговый орган, если, например, к моменту 
подачи заявления соответствующее лицо уволилось из налогового ор
гана либо заявителю неизвестно, какое должностное лицо обязано со
вершить истребуемое действие. Заявление составляется в порядке и в 
форме, предусмотренных ст. 199 АПК РФ.

Защита прав и законных интересов предпринимателей в судах об
щей юрисдикции. Рассмотрению в судах общей юрисдикции подле
жат следующие виды споров с участием предпринимателей:

• споры, возникающие из гражданских правоотношений, если хотя 
бы одной из сторон спора является гражданин и этот спор не свя
зан с его предпринимательской деятельностью;

• споры, возникающие из трудовых правоотношений, в которых 
работодателями выступают организации и граждане-предприни
матели, а работниками — граждане;

• дела, возникающие из административно-правовых отношений, в 
тех случаях, когда граждане оспаривают в судебном порядке дей
ствия организаций, нарушающие их свободы, права и интересы;

• дела, в которых участвуют иностранные организации, организа
ции с иностранными инвестициями, международные организа
ции, иностранные граждане и лица без гражданства, осуществля
ющие предпринимательскую деятельность, если международным 
договором РФ такие дела отнесены к подведомственности судов 
общей юрисдикции.

Исковое производство в судах общей юрисдикции имеет много 
общего с производством в арбитражных судах. По итогам рассмо
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трения дела суд первой инстанции принимает решение, которое 
может быть обжаловано в десятидневный срок в вышестоящий суд 
(суд субъекта РФ).

Определенная категория дел рассматривается по правилам граж
данского процесса мировым судьей. Согласно ст. 23 ГПК РФ, мировой 
судья рассматривает в качестве суда первой инстанции (применитель
но к спорам с участием предпринимателей):

• дела о выдаче судебного приказа;
• дела по имущественным спорам, за исключением дел, возникаю

щих из отношений по созданию и использованию результатов ин
теллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей 
50 тыс. руб.;

• дела об определении порядка пользования имуществом;
• другие дела, отнесенные ГПК и федеральными законами к под

судности мировых судей.
При объединении нескольких связанных между собой исковых тре

бований, изменении предмета иска или предъявлении встречного ис
ка, если новые требования становятся подсудными районному суду, а 
другие остаются подсудными мировому судье, все требования подле
жат рассмотрению в районном суде.

По существу заявленного требования в течение пяти дней со дня 
поступления заявления в суд выносится судебный приказ. Судебный 
приказ представляет собой судебное постановление, вынесенное су
дьей единолично на основании заявления о взыскании денежных 
сумм или об истребовании движимого имущества от должника по 
требованиям, предусмотренным ст. 122 ГПК РФ, где, в частности, 
перечислены такие требования, как основанные на нотариально 
удостоверенной сделке, на сделке, совершенной в простой письмен
ной форме, о взыскании начисленной, но не выплаченной работ
нику заработной платы, иные требования. Заявление о вынесении 
судебного приказа подается по общим правилам, но оплачивается 
государственной пошлиной в размере 50% от ставки, установленной 
для исковых заявлений. Судебный приказ выносится без судебного 
разбирательства и вызова сторон для заслушивания их объяснений 
(ст. 126 ГПК РФ).

Защита прав и законных интересов предпринимателей в консти
туционном судопроизводстве. Конституционное судопроизводство 
в Российской Федерации осуществляется Конституционным Судом 
РФ и конституционными (уставными) судами субъектов РФ.
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Конституционный Суд Российской Федерации представляет собой 
судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и неза
висимо осуществляющий судебную власть посредством конституци
онного судопроизводства. Его основная задача — определение кон
ституционности, то есть соответствия Конституции РФ федеральных 
законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, Го
сударственной Думы, Правительства РФ и ряда других правовых ак
тов и документов.

Возбуждение дела в Конституционном Суде РФ по обращениям 
граждан и по запросам судов может иметь место в силу п. 4 ст. 125 
Конституции РФ в случаях, когда возникла необходимость проверки 
конституционности закона, примененного или подлежащего приме
нению в конкретном деле. Правом на обращение в Конституционный 
Суд РФ с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение 
конституционных прав и свобод обладают граждане, чьи права и сво
боды нарушаются законом, примененным или подлежащим приме
нению в конкретном деле, а также объединения граждан (например, 
общества защиты прав потребителей). Индивидуальные предпри
ниматели и коммерческие организации также вправе обращаться в 
Конституционный Суд РФ за защитой своих прав и интересов. На
пример. если при рассмотрении конкретного спора выявляется, что 
закон, предусматривающий ограничение прав предпринимателя по 
сравнению с конституционными положениями, не соответствует, по 
мнению предпринимателя, Конституции РФ, предприниматель мо
жет обратиться в Конституционный Суд РФ  с жалобой на наруше
ние его прав и свобод, поскольку арбитражный суд или суд общей 
юрисдикции, применяя этот закон, не обеспечивает защиту прав и 
интересов предпринимателя, гарантированных Конституцией РФ.

Акты или их отдельные положения, признанные Конституционным 
Судом РФ неконституционными, утрачивают силу. Решение Консти
туционного Суда о признании закона, примеченного в конкретном 
деле, не соответствующим Конституции РФ является основанием для 
пересмотра этого дела в установленном порядке.

Федеральным конституционным законом «О судебной системе 
Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ предусма
тривается возможность создания конституционных (уставных) судов 
субъектов Российской Федерации для рассмотрения вопросов соответ
ствия законов субъекта РФ, нормативных правовых актов органов го
сударственной власти субъекта РФ п органов местного самоуправле
ния конституции (уставу) субъекта Российской Федерации.
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7.4. Рассмотрение хозяйственных споров в третейских 
судах
Экономические споры могут рассматриваться не только арбитражными 
судами и судами общей юрисдикции, но и третейскими судами, которые 
не осуществляют правосудия и относятся к органам судебной власти.

Третейскими судами называют негосударственные самодеятельные 
суды, избираемые самими участниками правоотношения для разреше
ния возникшего между ними спора. Правовой основой функционирова
ния третейских судов в России в настоящее время является Федераль
ный закон «О третейских судах в Российской Федерации» от 24 июля 
2002 г. № 102-ФЗ.

Стороны спорного правоотношения могут обратиться к определен
ному специалисту или специалистам с просьбой разрешить спор меж
ду ними. В этом случае специалисты, разрешающие один конкретный 
спор, признаются третейским судом, созданным для одного случая, — 
так называемым изолированным судом, или судом ad hoc. Однако могут 
учреждаться и постоянно действующие третейские суды, функцио
нирующие постоянно и рассматривающие различные экономические 
споры по обращению к ним заинтересованных лиц. Такие третейские 
суды называют институциональными (институционными).

Постоянно действующие третейские суды образуются торговыми па
латами, биржами, общественными объединениями предпринимателей 
и потребителей, иными организациями и их объединениями (ассоциа
циями, союзами) и действуют при этих организациях — юридических 
липах. Постоянно действующие третейские суды не могут быть образо
ваны при органах государственной власти и местного самоуправления. 
Организация — юридическое лицо, образовавшая постоянно действую
щий третейский суд, направляет в компетентный суд, осуществляющий 
судебную власть на той территории, где расположен постоянно дей
ствующий третейский суд, копии следующих документов: решение об 
образовании третейского суда, положение о третейском суде и список 
третейских судей.

Как правило, постоянно действующие третейские суды не являют
ся юридическими лицами. Материальное и финансовое обеспечение 
им предоставляется их учредителями; третейские сборы вносятся на 
банковский счет одного из учредителей. В то же время постоянно дей
ствующие третейские суды могут учреждаться как юридические лица 
в организационно-правовой форме автономной некоммерческой орга
низации.
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Подведомственность третейских судов значительно уже подведом
ственности судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Они впра
ве рассматривать только такие экономические споры, которые выте
кают из гражданских правоотношений, то есть имущественные споры 
между лицами, обладающими автономией воли, имущественной само
стоятельностью и действующими относительно друг друга как юриди
чески равные, не подчиненные один другому субъекты.

Спор может быть рассмотрен в третейском суде только при на
личии письменного соглашения сторон о передаче возникшего или мо
гущего возникнуть между ними спора на рассмотрение определенно
го третейского суда. Соглашение о передаче спора третейскому суду 
может быть заключено в форме отдельного соглашения либо выра
жено в виде условия о юрисдикции в заключенном между сторонами 
гражданско-правовом договоре или ином двустороннем документе.

Состав третейского суда определяется гл. 3 Федерального закона 
«О третейских судах в Российской Федерации». Согласно ей, третей
ским судьей избирается (назначается) физическое лицо, способное 
обеспечить беспристрастное разрешение спора, прямо или косвенно не 
заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от сторон и 
давшее согласие на исполнение обязанностей третейского судьи. Тре
тейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее 
юридическое образование, а в случае коллегиального разрешения спо
ра — высшее юридическое образование достаточно иметь только пред
седателю состава суда. При этом в качестве третейского судьи не могут 
выступать физические лица, не обладающие полной дееспособностью 
либо со стоящие под опекой или попечительством; имеющие судимость 
либо привлеченные к уголовной ответственности; бывшие судьи су
дов общей юрисдикции или арбитражных судов, адвокаты, нотариусы, 
следователи, прокуроры пли другие работники правоохранительных 
органов, если их полномочия были прекращены за совершение про
ступков, не совместимых с профессиональной деятельностью; а также 
физические лица, которые в соответствии с их должностным статусом 
не могут быть избраны (назначены) третейским судьей.

Число третейских судей всегда должно быть нечетным. Стороны мо
гут по своему усмотрению согласовать порядок назначения третейского 
судьи (судей) для рассмотрения конкретного спора. При отсутствии со
глашения сторон третейский суд образуется в составе трех судей. Каж
дая сторона назначает одного судью, а двое назначенных таким образом 
третейских судей назначают третьего. Если в течение пятнадцати дней 
после получения уведомления одной из сторон о назначении третей
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ского судьи другая сторона не назначит другого третейского судью или 
если в течение того же срока судьи не придут к соглашению о кандида
туре третьего третейского судьи, то стороны вправе отказаться от согла
шения о передаче спора на разрешение третейского суда. В этом случае 
спор передается на разрешение арбитражного суда. При передаче спора 
в постоянно действующий третейский суд стороны назначают третей
ских судей в порядке, установленном правилами этого суда.

Процедуры принятия исковых заявлений, возбуждения дел и их 
рассмотрения предусматриваются в локальных документах, прини
маемых учредителями третейских судов (положениях, уставах, регла
ментах). Процессуальные правила третейских судов во многом анало
гичны нормам АПК РФ. Наиболее существенные отличия состоят в 
том, что спорящие стороны сами выбирают арбитров из списка лиц, 
являющихся членами данного третейского суда.

В третейском разбирательстве принцип процессуальной состязатель
ности сторон воплощается в самой высокой степени: все доказательства 
представляются сторонами, только от них самих зависит обоснован
ность их требований и возражений. Во время третейского разбиратель
ства у представителей сторон имеется возможность переспорить дру
гую сторону, переубедить ее — и тем самым и судей — в своей правоте. 
В анализе ситуации, проверке аргументов принимают активное участие 
и третейские судьи. Именно в нахождении правильного разрешения спо
ра общими усилиями заключается сущность третейского суда как учреж
дения, разрешающего экономические споры.

Решение третейского суда подлежит добровольному исполнению. 
Обращаясь в третейский суд по обоюдному согласию и доверяя из
бранных! ими третейским судьям, спорящие стороны провозглашают 
тем самым свое полное доверие третейскому разбирательству и заяв
ляют о своих обязательствах исполнить принимаемое судом решение, 
в чью бы пользу оно ни было вынесено, добровольно, без какого-либо 
принуждения. Решение третейского суда должно быть исполнено в по
рядке и сроки, указанные в решении; если же в решении срок исполне
ния не установлен, оно подлежит немедленному пополнению.

Тем не менее не исключается отказ стороны от добровольного ис
полнения решения третейского суда. Поэтому предусматривается воз
можность пргтудител ыного исполнения решений третейских судов через 
арбитражные суды, которые наделены определенными полномочиями 
относительно решений третейских судов. Именно для этого постоянно 
действующие третейские суды аккредитуются при арбитражным судах 
субъекта РФ, на территории которого они расположены.
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В случае неисполнения решения третейского суда стороне, в поль
зу которой вынесено решение, предоставлено право обращения с 
заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное ис
полнение. Заявление может быть направлено в арбитражный суд не
посредственно либо через третейский суд, вынесший решение, не 
позднее месяца со дня окончания срока добровольного исполнения 
решения третейского суда. Заявление рассматривается судьей арби
тражного суда единолично в месячный срок со дня его получения. 
По результатам рассмотрения заявления выносится определение о 
выдаче исполнительного листа либо об отказе в сто выдаче. Вступив
шее в законную силу определение арбитражного суда является актом 
судебной власти, подлежащим исполнению всеми государственными 
органами, органами местного самоуправления и иными органами, ор
ганизациями, должностными липами и гражданами на всей террито
рии Российской Федерации.

Третейские суды играют видную роль в разрешении споров, воз
никающих в сфере внешних экономических отношений. Ориенти
рованные на разрешение внешнеэкономических споров третейские 
суды получили название международного коммерческого арбитража. 
Наиболее известными и авторитетными арбитражами в мире явля
ются Арбитражный институт торговой! палаты города Стокгольма, 
Международный арбитражный с у д  Международной торговой пала
ты в Париже, Лондонский Международный третейский суд, Между
народный арбитражный суд федеральной палаты экономики в Вене. 
В России действует Международный коммерческий арбитражный 
суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в 
Москве, а также другие арбитражи, в основном при региональных 
торгово-промышленных палатах. Не исполненные добровольно ре
шения международных коммерческих арбитражных судов приво
дятся в исполнение принудительно через государственные суды в 
порядке, предусмотренном Конвенцией о признании и приведении 
в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йоркская 
конвенция) 1958 г., участником которой является Российская Феде
рация.

Расходы, связанные с рассмотрением дела в третейском суде (гоно
рар третейским судьям, третейский сбор, суммы, подлежащие выплате 
переводчику, за проведение экспертизы, расходы, связанные с коман
дировкой суд ей к месту рассмотрения спора, и др.), распределяются 
между сторонами по их соглашению, а при отсутствии такого соглаше
ния — третейским судом.
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7.5. Нотариальный порядок защиты прав и интересов 
хозяйствующих субъектов
Важную роль в правовом обеспечении предпринимательской деятель
ности и защите прав х о з я й с т в у ю щ и х  субъектов играют нотариусы.
. Согласно ст. 1 Основ законодательства о нотариате от 11 февраля 
1993 г. № 4462-1, нотариат призван обеспечивать защиту прав и закон
ных интересов граждан и юриоическихлиц путем совершения нотариу
сами нотариальных действий от имени Российской Федерации.

Значение нотариата для субъектов хозяйственной деятельности за
ключается в том, что совершаемые нотариусом нотариальные действия 
есть по существу документальное подтверждение различных обстоя
тельств и фактов, влекущих за собой правовые последствия. В силу 
полномочий, которыми нотариус наделен по закону, нотариальное удо
стоверение определенного юридического факта облекает его в опреде
ленную письменную форму, подтверждает сто законность и тем самым 
обеспечивает признание этого факта со стороны заинтересованных, да 
и всех третьих, лиц. В случаях возникновения споров нотариальное удо
стоверение фактов и документов способствует зашито нарушенных или 
оспариваемых прав.

Нотариальные действия в Российской Федерации совершают нота
риусы, работающие в государственной но тариальной конторе или зани
мающиеся частной практикой. Реестр государственных нотариальных 
контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой, ведет 
Министерство юстиции РФ. В случае отсутствия в населенном пун
кте нотариуса нотариальные действия совершают должностные лица 
органов исполнительной власти, уполномоченные па совершение этих 
действий. Нотариальные действия от имени Российской Федерации 
на территории иностранных государств совершают должностные ли
ца консульских учреждений Российской Федерации, уполномоченные 
на совершение этих действий!. Нотариальная деятельность не является 
предпринимательством и не преследует цели извлечения прибыли.

Нотариальные действия подразделяются на действия, совершаемые 
частными нотариусами, и действия, совершаемые государственными 
нотариусами.

Согласно ст. 35 Основ законодательства о нотариате, к  нотариаль
ным д е й с т в и я м , с о в е р ш а е м ы м  н о т а р и у с а м и , з а н и м а ю щ и м и с я  ч а с т н о й  
п р а к т и к о й , о т н о с я т с я : удостоверение сделок; выдача свидетельств о 
праве собственности на долю в общем имуществе супругов; наложение 
и снятие запрещений отчуждения имущества; свидетельство верности
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копий документов и выписок из них; свидетельство подлинности под
писи на документах; свидетельство верности перевода документов с 
одного языка на другой; удостоверение факта нахождения гражданина 
в живых; удостоверение факта нахождения гражданина в определен
ном месте; удостоверение тождественности гражданина с лицом, изо
браженным на фотографии; удостоверение времени предъявления до
кументов; передача заявлений физических и юридических лиц другим 
физическим и юридическим лицам; прием в депозит денежных сумм 
и ценных бумаг; совершение исполнительных надписей; совершение 
протестов векселей; предъявление чеков к платежу и удостоверение 
неоплаты чеков; принятие на хранение документов; совершение мор
ских протестов; обеспечение доказательства.

Нотариусы, работающие в государственных нотариальных конто
рах, в соответствии со ст. 36 Основ законодательства о нотариате со
вершают нотариальные действия, предусмотренные ст. 35, а также вы
даю'! свидетельства о нраве на наследство и принимают меры к охране 
наследственного имущества. При отсутствии в нотариальном округе 
государс твенной нотариальной конторы совершение названных нота
риальных действий поручается одному из нотариусов, занимающихся 
частной практикой.

Порядок совершения нотариальных действий нотариусами уста
навливается Основами законодательства о нотариате, а также другими 
законодательными и нормативными актами Российской Федерации 
(например. Приказом Минюста РФ от 15 марта 2000 г. № 91 утверж
дены Методические рекомендации по совершению отдельных видов 
нотариальных действии).

Рассмотрим содержание некоторых нотариальных действий.
Нотариус удостоверяет сделки, для которых законодательством 

установлена обязательная нотариальная форма. По желанию сторон но
тариус может удостоверять и другие сделки. При этом нотариус обязан 
разъяснить сторонам смысл и значение представленного т ш  проекта 
сделки и проверить, соответствует ли  его содержание действительным 
намерениям сторон и не противоречит ли требованиям закона. Догово
ры отчуждения и о залоге имущества, подлежащего регистрации, могут 
быть удостоверены нотариусом только при условии представления до
кументов, подтверждающих право собственности на отчуждаемое или 
закладываемое имущество. Удостоверение договоров о возведении жи
лого дома на отведенном земельном участке, об отчуждении жилого до
ма, квартиры, дачи, садового дома, гаража, а также земельного участка 
производится по месту нахождения указанного имущества.



Нотариус у д о с т о в е р я е т  д о в е р е н н о с т и  от имени одного или несколь
ких лиц, на имя одного или нескольких лиц. Доверенность, выдавае
мая в порядке передоверия, подлежит , , ,  „1 1 ! .. '-'кит ши ариальному удостоверению
по представлении основной довереом^^,, „ , v1 и'-'нносш, в которой оговорено право
передоверия, либо по представлении .. „r  ^ 1 доказательств гог’о, что предста
витель по основной Доверенности ВЫНУЖДСИ к этому С!1Л0Ю обстоя.
тельств для охраны интересов выдапщего довере„ност'Ь. Доверенность,
выданная в порядке передоверия, *1о л  ̂ -* 1 1 ’ должна содержать в себе оольше
прав, чем предоставлено по о с н о т ^ а   ̂ „ , п1 1 он доверенности. Срок леиствпя
доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать 
срока действия доверенности, на основании которой она выдана.

Нотариус свидетельствует вепнпт  ■ - >к -■ J tJrlocnib копии документов и выписок
из них, выданных юридическими п , ,,  ̂ , .'’ 1 1 лицам;!, а также гражданами, при
УСЛОВИИ, ЧТО ЭТИ ДОКУМСНТЫ НС „ „ „ П/Гл■с " ,  “ рогиворечаг законодательству РФ.
Верность выписки может оыть з а е н п - .^  ^1 1 «лдетельствована только тогда, ког
да в документе, из которого делае-пт,- 1 ас к я  выписка, содержатся решения
нескольких отдельных, не связанщ iv , г Dмежду собой вопросов. Выписка 
должна воспроизводить полный , ,к itKCT части документа но опреде
ленному вопросу. Верность копим „ , „ "к - 1 документа, выданного граждани
ном, свидетельствуется нотариусом , ,* - в тех случаях, когда подлинность
подписи гражданина на документ* ' .1 - засвидетельствована нотариусом
или должностным липом преднппс,т„ „ „. ,, ' 1 “лз ия, учреждения, организации по
месту раооты, учеоы или ж ительп-u.. -,5 о• р ва [ражданнна. Верность копии с
копии документа с в и д е т е л ь с т в у е т ,,, ,- ^ Г(-я нотариусом при условии, если 
верность копни засвидетельствон-ию о „ .1 и«ана в нотариальном порядке или
копия документа выдана юридичг,.,.,,.. ,  „ ,t п 1с<-ким лицом, от которого исходит
подлинный документ. В последнем , , ,.  ̂ ^ с л у ч а е  копия документа должна
оыть изготовлена на оланке даин.м-^ * ,"но; о юридического лица, скреплена 
печатью и иметь отметку о том, Чт_ ,, „  ,, , -’ 1 го подлинный документ находитсяу юридического лица.

Нотариус свидетельствиет nodi,,,,,,, ,1 - ипипноапь подписи на документе, со
держание которого не противоречит ... ,, ,, , . Ivh' п* 1 f  ̂ил законодательству РФ. 11 ри этом,
СВПДеТеЛЬСТВУЯ ПОДЛИННОСТЬ ПОДпт,, " Iлицеи, нотариус не удостоверяет фак
тов, изложенных в документе.

Нотариус передает заявления граждаН. юридических лии другим
гражданам, юридическим липам Л11ЧИО !ЮД pacIUR,KV плп ,1ересылает
по почте с ооратным уведомленном л. , , , '1 ■ 11Ие.м. .заявления мгатг передаваться
также с использованием телефакс-) , ■, * “х<-а, комныотеоных сетей и иных тех
нических средств, по простое ли hi „_ „ ,1 * “ на, подавшего заявление, ему выдает
ся свидетельство о передаче заяв.чеИия
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Нотариус в случаях, предусмотренных законодательством РФ, при
нимает от должника в депозит денежные суммы и ценные бумаги для 
передачи их кредитору. О поступлении денежных сумм и ценных бу
маг нотариус извещает кредитора и по его требованию выдает ему при
читающиеся денежные суммы и ценные бумаги. Принятие в депозит 
денежных сумм и ценных бумаг производится нотариусом по месту 
исполнения обязательства. Возврат денежных сумм и ценных бумаг 
лицу, внесшему их в депозит, допускается лишь с письменного согла
сия ;шца, в пользу которого сделан взнос, или по решению суда.

Для взыскания денежных сумм или истребования имущества от 
должника нотариус совершает исполнительные надписи на докумен
тах, устанавливающих задолженность. Перечень документов, по ко
торым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке 
на основании исполнительных надписей, устанавливается Правитель
ством РФ. Исполнительная надпись совершается, если представлен
ные документы подтверждают бесспорность задолженности или иной 
ответственности должника перед взыскателем; и если со дня возник
новения права на иск прошло не более трех лет, а в отношениях между 
предприятиями, учреждениями и организациями — не более одного 
года. Если для требования, по которому выдается исполнительная 
надпись, законодательством РФ установлен иной срок давности, ис
полнительная надпись выдается в пределах этого срока. Взыскание 
по исполнительной надписи производится в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством РФ для исполне
ния судебных решений. Исполнительная надпись, если взыскателем 
или должником является гражданин, может быть предъявлена к при
нудительному исполнению в течение трех лет со дня ее совершения, а 
если и взыскателем и должником являются предприятия, учреждения, 
организации, — в течение одного года, если законодательством РФ не 
установлено иное.

Протест векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцеп
та производится нотариусом в соответствии с законодательством РФ 
о переводном и простом векселе.

Нотариус по месту нахождения плательщика принимает для предъ
явления к платежу чек, представленный по истечении десяти дней, ес
ли чек выписан на территории Российской] Федерации; по истечении 
двадцати дней — если чек выписан на территории государств — членов 
СНГ; и по истечении семидесяти дней — если чек выписан на террито
рии какого-либо другого государства, со дня выдачи чека, но не позд
нее двенадцати часов следующего после этого срока дня.
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В случае неоплаты чека нотариус удостоверяет неоплату чека пу
тем надписи на чеке и отмечает об этом в реестре. Одновременно с 
надписью на чеке посылается уведомление чекодателю о неоплате 
его чека банком и совершении надписи на чеке. По просьбе чекодер
жателя нотариус в случае неоплаты чека совершает исполнительную 
надпись.

Нотариус принимает на хранение документы по описи. Один эк
земпляр описи остается у нотариуса, другой экземпляр выдается липу, 
сдавшему документы на хранение. По просьбе лица нотариус может 
принять документы без описи, если они упакованы надлежащим об
разом (упаковка скрепляется печатью нотариуса, подписывается им и 
лицом, сдавшим документы). В таких случаях нотариус несет ответ
ственность за сохранность упаковки. Сдавшему документы на хране
ние выдается свидетельство. Принятые на хранение документы воз
вращаются сдавшему их на хранение или законно уполномоченному 
лицу по предъявлении свидетельства и описи либо по решению суда.

Нотариус принимает в целях обеспечения доказательств для за
щиты прав и законных интересов судовладельца заявление капитана 
судна о происшествии, имевшем место в период плавания или стоянки 
судна, которое может явиться основанием для предъявления к судов
ладельцу имущественных требований — морской протест. Заявление 
о морском протесте должно содержать описание обстоятельств про
исшествия и мер, принятых капитаном для обеспечения сохранности 
вверенного ему имущества. В подтверждение обстоятельств, изложен
ных в заявлении о морском протесте, капитан судна в соответствии с 
законодательством РФ, регулирующим торговое мореплавание, одно
временно с заявлением либо в срок не позднее семи дней с момента 
захода в порт или с момента происшествия, если оно имело место в 
порту, обязан представить нотариусу на обозрение судовой журнал 
и заверенную капитаном выписку из судового журнала.

Заявление о морском протесте подается в течение двадцати четырех 
часов с момента прихода судна в порт. Если происшествие, вызываю
щее необходимость заявления морского протеста, произошло в порту, 
протест должен быть заявлен в течение двадцати четырех часов с мо
мента происшествия. Если окажется невозможным заявить протест в 
установленный срок, причины этого должны быть указаны в заявлении 
о морском протесте. Нотариус на основании заявления капитана, дан
ных судового журнала, а также опроса самого капитана и по возмож
ности не менее двух свидетелей из числа командного состава судна и 
двух свидетелей из судовой команды составляет акт о морском проте
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сте и заверяет его своей подписью и гербовой печатью. Экземпляр акта 
о морском протесте выдается капитану или уполномоченному лицу.

По просьбе заинтересованных лиц нотариус обеспечивает доказатель
ства, необходимые в случае возникновения дела в суде или администра
тивном органе, если имеются основания полагать, что представление до
казательств впоследствии станет невозможным или затруднительным. 
Нотариус не обеспечивает доказательств по делу, которое в момент обра
щения заинтересованных лиц к нотариусу находится в производстве су
да или административного органа. В порядке обеспечения доказательств 
нотариус допрашивает свидетелей, производит осмотр письменных и ве
щественных доказательств, назначает экспертизу.

При выполнении процессуальных действий по обеспечению доказа
тельств нотариус руководствуется соответствующими нормами граж
данского процессуального законодательства РФ. Нотариус извещает о 
времени и месте обеспечения доказательств стороны и заинтересован
ных лиц, однако неявка их не является препятствием для выполнения 
действий по обеспечению доказательств. Обеспечение доказательств 
без извещения одной из сторон и заинтересованных лиц производится 
лишь в случаях, не терпящих отлагательства, или когда нельзя опре
делить, кто впоследствии будет участвовать в деле. В случае неявки 
свидетеля или эксперта по вызову нотариус сообщает об этом в суд по 
месту жительства свидетеля или эксперта для принятия мер, преду
смотренных законодательством Российской Федерации.

7.6. Защита интересов организаций в сфере 
взаимоотношений с органами государственной 
власти и местного самоуправления
Государственный контроль (надзор) заключается в проведении про
верок выполнения хозяйствующими субъектами (юридическими ли
цами или индивидуатьными предпринимателями) при осуществлении 
их деятельности обязательных требований к товарам (работам или 
услугам), установленных федеральными законами или принимаемы
ми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

Порядок защиты прав хозяйствующих субъектов при проведении 
мероприятий государственного контроля (надзора) в настоящее вре
мя регламентирован Федеральным законом «О защите прав юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ.
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Данный закон носит ограниченный характер, поскольку его положе
ния не применяются кряду отношений, связанных, например, с прове
дением налогового, валютного, финансового и финансово-бюджетного 
контроля, банковского и страхового надзора, а также оперативно
розыскных мероприятий, дознания, предварительного следствия, про
курорского надзора и правосудия.

Статья 3 указанного Закона закрепляет следующие принципы за
щиты прав хозяйствующих субъектов при проведении государствен
ного контроля (надзора), а также муниципального контроля.

• преимущественно уведомительный порядок начала осуществле
ния отдельных видов предпринимательской деятельности;

• презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуаль
ных предпринимателей;

• открытость и доступность для юридических лиц. индивидуальных 
предпринимателей нормативных правовых актов РФ и муници
пальных правовых актов, соблюдение которых проверяется при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля, а также информации об организации и осу
ществлении государственного контроля (надзора), муниципально
го контроля, о правах и об обязанностях органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля, их долж
ностных лиц, за исключением информации, свободное распростра
нение которой запрещено или ограничено в соответствии с законо
дательством РФ;

• проведение проверок в соответствии с полномочиями органа го
сударственного контроля (надзора), органа муниципального кон
троля, их должностных лиц;

• недопустимость проводимых в отношении одного юридического 
лица или одного индивидуального предпринимателя несколь
кими органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля проверок исполнения одних и тех же 
обязательных требований и требований, установленных муници
пальными правовыми актами;

• недопустимость требования о получении юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений 
и иных документов, выдаваемых органами государственной вла
сти. органами местного самоуправления, для начала осуществле
ния установленных фсдератьным законом отельных видов работ, 
услуг в случае представления указанными лицами уведомлений 
о начале осуществления предпринимательское! деятельности;
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• ответственность органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля, их должностных лиц за нару
шение законодательства РФ при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля;

• недопустимость взимания органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля с юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей платы за проведение 
мероприятий по контролю;

• финансирование за счет средств соответствующих бюджетов про
водимых органами государственного контроля (надзора), органа
ми муниципального контроля проверок, в том числе мероприя
тий по контролю:

• разграничение полномочий! федеральных органов исполнитель
ной власти в соответствующих сферах деятельности, уполномо
ченных на осуществление федерального государственного кон
троля (надзора), органов государственной власти субъектов РФ в 
соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на осу
ществление регионального государственного контроля (надзора), 
на основании федеральных законов и законов субъектов РФ.

При проведении мероприятий по контролю должностные лица ор
ганов государственного контроля (надзора) не вправе: проверять вы
полнение обязательных требований, не относящихся к компетенции 
их органов; осуществлять плановые проверки в случае отсутствия при 
проведении контрольного мероприятия должностных лиц или работ
ников проверяемых предприятий или их представителей; требовать 
представление документов, информации, образцов (проб) продукции, 
если они не являются объектами мероприятий по контролю и не от
носятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов, 
относящихся к предмету проверки: требовать образцы (пробы) про
дукции для проведения их исследований (испытаний), экспертизы без 
оформления акта об отборе образцов (проб) или в количестве, превы
шающем нормы, установленные гос\дарственными стандартами пли 
иными нормативными документами; распространять информацию, 
составляющую охраняемую законом тайну; превышать установленные 
сроки проведения мероприятий по контролю.

Должностные лица хозяйствующих субъектов при проведении ме
роприятий по контролю обладают слеоуюшими нравами:

• непосредственно присутствовать при проведении мероприятий 
по контролю, давать объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;
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• получать информацию, предоставление которой предусмотрено 
нормативными правовыми актами;

• знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указы
вать в актах о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ни
ми, а также с отдельными действиями должностных лиц органов 
государственного контроля (надзора);

• обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов 
государственного контроля (надзора) в административном или 
судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

Вред, причиненный хозяйствующему субъекту вследствие непра
вомерных действий (бездействия) должностных лиц органов госу
дарственного контроля (надзора) при проведении ими мероприятий 
государственного контроля (надзора), подлежит возмещению в соот
ветствии с гражданским законодательством.

Защита прав хозяйствующих субъектов при проведении государ
ственного контроля (надзора) осуществляется в административном 
и судебном порядке. Допускается также общественная защита прав и 
законных интересов юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей. Объединения юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей, а также иные некоммерческие организации вправе обра
щаться в органы прокуратуры с протестами на противоречащие закону 
нормативные правовые акты федеральных и региональных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также 
с исками в суд в защиту прав конкретных хозяйствующих субъектов 
либо их неопределенного круга.

Федеральное законодательство достаточно четко регламентирует по
рядок проведения мероприятий по государственному контролю и над
зору. Указанные мероприятия проводятся на основании распоряжений 
(приказов) органов государственного контроля (надзора). В данном рас
поряжении (приказе) указываются его номер и дата, наименование ор
гана, его выдавшего, фамилии, имена, отчества и должности лип, упол
номоченных па проведение контрольных мероприятий, наименование 
хозяйствующих субъектов, в отношении которых проводятся данные 
мероприятия, цели, задачи и предмет проводимых контрольных меро
приятий, правовые основания их проведения, в том числе нормативные 
правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке, 
дата начала и окончания контрольного мероприятия. Подлинник рас
поряжения (приказа) о проведении мероприятия по контролю либо его 
заверенная копия предъявляется должностным лицом, осуществляю
щим контрольное мероприятие, руководителю пли иному должностно-
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m v  лицу проверяемого хозяйствующего субъекта одновременно со слу
жебным удостоверением.

Продолжительность мероприятия по контролю не должна превы
шать один месяц. В исключительных случаях, связанных с необходимо
стью проведения специальных исследований (испытаний) и экспертиз, 
на основании мотивированного предложения должностного лица, осу
ществляющего контрольное мероприятие, руководителем органа госу
дарственного контроля (надзора) либо его заместителем срок проведе
ния контрольного мероприятия может быть продлен на один месяц.

Закон устанавливает, что в отношении одном юридического лица 
или индивидуального предпринимателя каждым органом государ
ственного контроля (надзора) либо муниципального контроля пла
новое мероприятие по контролю может быть проведено не более чем 
один раз в три года.

Внеплановой проверке, предметом которой является контроль ис
полнения предписаний об устранении выявленных нарушений, под
лежит деятельность хозяйствующего субъекта при выявлении в ре
зультате плановой проверки нарушений обязательных требовании. 
Внеплановые мероприятия по контролю также могут проводиться ор
ганами государственного контроля (надзора) в случаях получения ин
формации о возникновении аварийных ситуаций, об изменениях или о 
нарушениях технологических процессов, а также о выходе из строя со
оружений, оборудования, которые могут непосредственно причинить 
вред жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуществу граждан 
и юридических лиц; при наличии обращений граждан, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей о нарушении их прав и за
конных интересов действиями (бездействием) хозяйствующих субъ
ектов, связанными с невыполнением ими обязательных требований, а 
также в случаях получения иной документально подтвержденной ин
формации о наличии признаков таких нарушений.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий контролирую
щими должностными лицами составляется акт установленной формы 
в двух экземплярах. В этом акте указываются: дата, время и место его 
составления; наименование органа государственного контроля (над
зора); дата и номер распоряжения, на основании которого проведено 
мероприятие но контролю; фамилия, имя, отчество и должность лица 
(лиц), проводившего контрольное мероприятие: наименование прове
ряемого хозяйствующего субъекта; фамилия, имя, отчество и должность 
его представителя, присутствовавшего при проведении мероприятия по 
кон тролю; дата, время и место проведения контрольного мероприятия;
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сведения о его результатах, в том числе сведения о выявленных нару
шениях, их характере, о лицах, на которых возлагается ответственность 
за их совершение; сведения об ознакомлении или об отказе в ознаком
лении с актом представителя проверяемого хозяйствующего субъекта, 
а также лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по кон
тролю, их подписи или отказ от подписи; подпись должностного лица 
(лиц), осуществившего мероприятие по контролю. К акту, как правило, 
прилагаются акты об отборе образцов (проб) продукции, обследовании 
объектов окружающей среды, протоколы (заключения) проведенных 
исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения должностных лиц 
органов государственного контроля (надзора), работников, на которых 
возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, и 
другие документы или их копии, связанные с результатами мероприя
тия по контролю.

Один экземпляр акта с копиями приложений вручается под распис
ку руководителю хозяйствующего субъекта или его представителю 
либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вру
чении, которое приобщается к экземпляру акта, остающемуся в деле 
органа государственного контроля (надзора). В случае выявления в 
результате мероприятия по контролю административного правонару
шения должностным лицом органа государственного контроля (над
зора) составляется протокол в порядке, установленном КоАП РФ, 
и даются предписания об устранении выявленных нарушений.

Для учета проводимых государственных контрольно-надзорных меро
приятий хозяйствующие субъекты ведут журнал учета мероприятий по 
контролю. В данном журнале должностные липа органов государствен
ного контроля (надзора) производят записи о проведенных мероприя
тиях по контролю с указанием наименования органа государственного 
контроля (надзора), даты и времени проведения контрольного меро
приятия, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, вы
явленных нарушениях, составленных протоколах об административных 
правонарушениях и выданных предписаниях, а также с указанием фами
лии, имени, отчества, должности и личной подписи лица, осуществивше
го контрольное мероприятие. Журнал учета мероприятий по контролю 
должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью хозяйствую
щего субъекта. Его отсутствие отражается в акте, составляемом по ре
зультатам проводимого проверочного мероприятия.

При выявлении в результате проведения контрольно-надзорных ме
роприятий нарушений хозяйствующим субъектом обязательных требо
ваний должностные лица органов государственного контроля (надзора)
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в пределах своих полномочий принимают меры по контролю за устра
нением выявленных нарушений, их предупреждением, предотвраще
нием причиненного вреда, а также по привлечению лиц, допустивших 
правонарушения, к юридической ответственности. В частности, при 
выявлении в результате контрольно-надзорного мероприятия того об
стоятельства, что товар (работа, услуга) может причинить вред жизни, 
здоровью, окружающей среде и имуществу потребителей, орган госу
дарственного контроля (надзора) доводит эту информацию до сведения 
потребителей и принимает меры к недопущению причинения им вреда, 
в том числе путем приостановки производства или отзыва товара с рын
ка в порядке, установленном законом, с последующим возмещением за
трат за счет виновного лица.

Контрольные вопросы
1. Какие способы защиты прав хозяйствующих субъектов вы знаете?
2. Какие механизмы защиты прав хозяйствующих субъектов вам 

известны?
3. Расскажите о внесудебном (претензионном) порядке защиты 

прав и законных интересов хозяйствующих субъектов.
4. Расскажите о механизме судебной защите прав и законных инте

ресов хозяйствующих субъектов в Российской Федерации.
5. Какие категории экономических споров в Российской Федера

ции относятся к подведомственности арбитражных судов?
6. Какие виды споров с участием хозяйствующих субъектов в Россий

ской Федерации рассматриваются в судах общей юрисдикции?
7. Расскажите о порядке защиты прав и законных интересов хозяй

ствующих субъектов в третейских судах.
8. Расскажите о нотариальном порядке защиты прав и законных ин

тересов хозяйствующих субъектов.
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