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Методические указания составлены в соответствии с 
программой дисциплины «Хозяйственное право» и представляют 
собой комплекс учебно-методических материалов, необходимых для 
проведения практических занятий. В них отражены как 
теоретические положения, так и материалы по прикладным темам 
лекционного курса. 

Для закрепления изучаемого материала задания в данном 
пособии представлены по темам лекционного курса. Сборник 
методических материалов позволяет студентам раскрыть спектр 
правовых вопросов, встречающихся в их профессиональной 
деятельности, методически грамотно подойти к их решению. 

В результате освоения дисциплины студенты овладевают: 
- знаниями в области работы с нормативно-правовыми 

источниками;  
- знаниями в области разработки правовых документов; 
- умениями поиска, сбора, систематизации и использования 

информации в различных областях по данной дисциплине;  
- умениями, обеспечивающими сохранение и укрепление 

знаний, полученных в результате изучения дисциплины; 
- навыками использования положений нормативно-правовых 

актов; 
- навыками самостоятельного получения новых знаний в сфере 

хозяйственно-правового регулирования; 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Практические занятия являются частью учебного процесса. 

Практические занятия предполагают как задания, выполняемые под 
руководством преподавателя, так и задания для самостоятельного 
выполнения студентом.  

Перед выполнением заданий студент должен изучить 
содержание рекомендуемого учебного и нормативно-правового 
материала, ответить на вопросы либо выполнить предлагаемое 
задание. В процессе выполнения заданий студент должен показать 
знания, полученные в процессе обучения по соответствующим 



 

 

темам изучаемой дисциплины. После выполнения задания 
студентом приводится подтверждающие решение и ответы 
основания.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 
Тема 1. Понятие и источники хозяйственного права 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Предметом хозяйственного права являются отношения, 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и 
некоторые связанные с ними отношения. Большинство учёных-
юристов представляют предмет хозяйственного права в виде 3-х 
блоков отношений: 

1) горизонтальные отношения, связанные с организацией 
предпринимательской деятельности и  с самой 
предпринимательской деятельностью. Отношения по типу 
«предприниматель - предприниматель» 

2) вертикальные отношения,  отношения по государственному 
регулированию предпринимательства. Они  регулируются 
публично-правовыми методами. Отношения типа «предприниматель 
– государство». 

3) внутрифирменные (внутрихозяйственные,  
внутрикорпоративные) отношения, возникающие в процессе 
предпринимательской деятельности крупных и сложных 
предпринимательских структур. Взаимоотношения между 
относительно обособленными структурными подразделениями 
регулируются локальными нормативными актами, составляющими 
значительную часть предпринимательского законодательства. 

Предпринимательской является самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 
порядке (абз.3 п.1 ст.2 ГК РФ). 

Признаками предпринимательской деятельности являются: 
1) систематичность; 2) самостоятельность осуществления 



 

 

предпринимательской деятельности; 3) рисковый характер; 
4) направленность на систематическое получение прибыли. 

ЗАДАНИЕ 
1. Проанализируйте на основании рекомендованной литературы 

авторские точки зрения по вопросам: 
а) наименование науки и учебной дисциплины «Хозяйственное 

право» (соотнесите названия юридической науки «Коммерческое 
право», «Предпринимательское право», «Хозяйственное право», 
«Торговое право», «Экономическое право»); 

б) понятия «хозяйственная», «экономическая», 
«предпринимательская», «коммерческая» деятельность. 

2. Перечислите и проанализируйте признаки 
предпринимательской деятельности (на основании норм статьи 2 
Гражданского кодекса РФ). 

3. Охарактеризуйте источники Хозяйственного права: 
а) Общая характеристика источников. 
б) Определите систему источников Хозяйственного права. 

РУКОВОДСТВО К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 
1. Используйте как можно более разнообразную литературу по 

дисциплине из списка рекомендованной основной и дополнительной 
литературы, основываясь на данных  электронных библиотек. 

2. Используйте правовую информацию, содержащуюся в 
справочной правовой системе Консультант плюс, на основе 
системного оборудования в специализированных аудиториях. 
Необходимо на основе лекционного материала и учебников 
определить источники Хозяйственного права и выстроить их 
систему. Необходимо проанализировать статьи Гражданского 
кодекса, в том числе статью № 2, содержащую понятие 
предпринимательской деятельности (абз.3 п.1 ст.2 ГК РФ). При 
возможности, также следует использовать постатейные 
комментарии к Гражданскому кодексу (в том числе содержащиеся в 
правовой системе Консультант плюс). 

 
 



 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 
Тема 2. Субъекты хозяйственных правоотношений 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Субъектом предпринимательской деятельности является любое 

лицо, деятельность которого прямо или косвенно направлена на 
получение предпринимательского дохода и правовой статус 
которого регулируется предпринимательским правом. 

Субъект – потенциальный участник правоотношений. Субъекты 
хозяйственного права: 

1) физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели; 

2) юридические лица (коммерческие и некоммерческие 
организации); 

3) государственные и муниципальные образования. 
Кроме этого, субъектами хозяйственного права являются так 

называемые сложные субъекты – холдинги и финансово-
промышленные группы (не являющиеся юридическими лицами по 
Гражданскому кодексу РФ). 

Субъектом предпринимательской деятельности является любое 
лицо, деятельность которого прямо или косвенно направлена на 
получение предпринимательского дохода и правовой статус 
которого регулируется предпринимательским правом. Таким 
образом, круг таких лиц чрезвычайно широк. 

Субъекты предпринимательства различаются в зависимости от 
роли, выполняемой каждым из них в экономике. Наиболее 
распространенными являются коммерческие организации и 
индивидуальные предприниматели. Они играют наиболее важную 
роль в объединении и использовании капитала и иных видов 
материальных ресурсов. Именно поэтому они в соответствии с 
законом подлежат государственной регистрации, обладают 
гражданской правосубъектностью и самостоятельно от своего имени 
выступают в экономическом обороте. К коммерческим 
организациям относятся хозяйственные товарищества и общества, 



 

 

производственные кооперативы, государственные и муниципальные 
унитарные предприятия (ст.50 ГК РФ). 

ЗАДАНИЕ 
1. На основе теоретических правовых положений определите 

содержание понятий: «субъект права», «правосубъектность», 
«правоспособность», «дееспособность», «деликтоспособность». 
Разграничьте понятия «субъект права» и «субъект 
правоотношений». 

2. Приведите, на основе рекомендованной литературы, 
различные классификации субъектов хозяйственного права, 
выделения их видов. 

3. Проанализируйте нормативное понятие «юридическое лицо» 
(статья 48 Гражданского кодекса РФ). 

4. Назовите нормативно закреплённые виды субъектов 
Хозяйственного права. 

5. Составьте схему: организационно-правовые формы 
юридических лиц. 

РУКОВОДСТВО К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 
1. Для ответа на вопрос следует использовать научную и 

учебную литературу по курсу Правоведение. 
2. Для ответа на вопрос следует использовать всю имеющуюся в 

распоряжении студента учебную литературу по Хозяйственному 
праву. 

3. Используйте данные справочной правовую системы 
Консультант Плюс, а также используйте комментарии к 
законодательству. 

4. Нормативно закреплённые виды субъектов Хозяйственного 
права определяются на основании анализа норм статей 
Гражданского кодекса (статьи Главы 4 ГК РФ). 

5. Для выполнения пятого задания используйте учебную 
литературу по курсам Гражданское право и Хозяйственное право, 
при этом учитывайте, что это задание – творческое. 

 
 



 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 
Тема 3. Правовой режим имущества предпринимателя 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Гражданским кодексом Российской Федерации правомочия 

собственника раскрываются с помощью традиционной для 
российского гражданского права «триады» правомочий: владения, 
пользования и распоряжения. Собственник несет также риск 
случайной гибели или порчи своего имущества, т. е. его утраты или 
повреждения при отсутствии чьей-либо вины в этом (ст. 211 
ГК).Таким образом, можно сказать, что право собственности как 
субъективное гражданское право есть закрепленная законом 
возможность лица по своему усмотрению владеть, пользоваться и 
распоряжаться принадлежащим ему имуществом, одновременно 
принимая на себя бремя и риск его содержания. 

Формы собственности в РФ: частная, муниципальная, 
государственная (федеральная и субъектов РФ). 

Под ограниченным вещным правом следует понимать право в 
том или ином ограниченном, точно определенном законом 
отношении использовать чужое, как правило, недвижимое 
имущество в своих интересах без посредства его собственника (в 
том числе и помимо его воли). Закон закрепляет исчерпывающий 
перечень ограниченных вещных прав. 

К вещным правам юридических лиц на хозяйствование с 
имуществом собственника относятся право хозяйственного ведения 
и право оперативного управления. К ограниченным вещным правам 
по использованию чужих земельных участков относятся: 
принадлежащее гражданам право пожизненного наследуемого 
владения землей; право постоянного (бессрочного) пользования 
землей; сервитуты, которые могут иметь объектом не только 
земельные участки, но и здания и сооружения; право застройки 
чужого земельного участка, принадлежащее субъектам прав 
пожизненного наследуемого владения или постоянного пользования. 

 
 



 

 

ЗАДАНИЕ 
1. Проанализируйте содержание глав 6 и 7 Подраздела 3 

«Объекты гражданских прав» Гражданского кодекса РФ. 
2. На основании норм статей Раздела II Части  I  Гражданского 

кодекса РФ, а также на основании доктринальных положений 
раскройте понятия «Вещное право», «Право собственности».  

3. Как соотносятся понятия права собственности и вещного 
права? Проанализируйте содержание статей главы 13 и главы 19 
Гражданского кодекса РФ. В чём проявляются отличия содержания 
права хозяйственного ведения и оперативного управления? 
Составьте сравнительную таблицу признаков. 

РУКОВОДСТВО К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 
В заданиях данной темы целесообразно использовать для 

подготовки учебную литературу не только по курсу «Хозяйственное 
право», но и по курсу «Гражданское право». 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

Тема 4. Общие положения об обязательствах 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Обязательство представляет собой гражданское 
правоотношение, в котором один участник (должник) обязан 
совершить в пользу другого участника (кредитора) определенное 
действие имущественного характера либо воздержаться от такого 
действия, а кредитор вправе требовать от должника исполнения его 
обязанности. Содержание обязательственного, как и всякого 
другого, правоотношения составляют права и обязанности его 
сторон (участников). Управомоченная сторона обязательства 
именуется кредитором или верителем (от лат. credo — верю), 
поскольку предполагается, что она верит исполнительности другой 
стороны — своего контрагента, называемого здесь должником, т. е. 
лицом, обязанным к выполнению долга, или дебитором (от лат. 
debitor — должник). 

 
Виды обязательств: 



 

 

1) по основаниям возникновения деление обязательств 
производится на три группы 

• обязательства из договоров и иных сделок; 
• обязательства из неправомерных действий; 
• обязательства из иных юридических фактов. 
2) обязательства, связанные с осуществлением их сторонами 

предпринимательской деятельности, и обязательства с участием 
граждан-потребителей; 

3) простые и сложные обязательства; 
4) односторонне обязывающие и двусторонне обязывающие 

обязательства; 
5) альтернативные и факультативные обязательства; 
6) основные и дополнительные обязательства; 
7) обязательства личного характера и не связанные с личностью 

сторон обязательства. 
ЗАДАНИЕ 

1. Дайте определение обязательства с позиций различных 
доктринальных подходов. 

2. Составьте таблицу видов обязательств (выделите как можно 
больше видов обязательств). 

3. Назовите способы обеспечения исполнения обязательств. 
Охарактеризуйте способы исполнения обеспечения обязательств на 
основании норм статей Гражданского кодекса. 

РУКОВОДСТВО К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 
Для выполнения задания необходимо использовать 

значительное число источников (учебников) как по Хозяйственному, 
так и по Гражданскому праву. 

При анализе содержания норм статей Гражданского кодекса 
необходимо использовать текст нормативно-правового акта 
(Гражданского кодекса) в последней редакции, содержащейся в СПС 
Консультант Плюс. 

 
 
 



 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 
Тема 5. Общие положения о договорах 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 
обязанностей. Это двух- или многосторонняя сделка. 

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). 

Юридические последствия, возникающие у субъектов 
вследствие совершения сделки, представляют собой ее правовой 
результат. Виды правовых результатов сделок весьма разнообразны: 
приобретение права собственности, переход права требования от 
кредитора к третьему лицу, возникновение полномочий 
представителя и др. Для исполненной сделки характерно совпадение 
цели и правового результата. Цель и правовой результат не могут 
совпасть, когда в виде сделки совершаются неправомерные 
действия. 

Сделкой может считаться только правомерное действие, 
совершенное в соответствии с требованиями закона. 

ЗАДАНИЕ  
1. Объясните юридическую поговорку «Всякий договор сделка, 

но не всякая сделка договор». 
2. Дайте определение: сделка, договор. 
3. Соотнесите: виды договоров и виды обязательств. 
4. Соотнесите: Обязательственное право и Договорное право. 
5. Составьте схему процесса заключения договора. 

РУКОВОДСТВО К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 
При выполнении теоретических заданий следует использовать 

учебную литературу по Гражданскому и Хозяйственному праву. 
 
 
 
 



 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 
Тема 6. Обязательства по передаче имущества в собственность 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Обязательства по передаче имущества в собственность 

возникают из определённого типа договоров. В группу договоров, 
определяющих передачу имущества в собственность, входят 
договоры купли-продажи (гл. 30 ГК РФ), мены (гл. 31 ГК РФ), 
дарения (гл. 32 ГК РФ), ренты и пожизненного содержания с 
иждивением (гл. 33 ГК РФ).  

Эти виды договоров выделяются по различным основаниям. 
Мена отражает особенности соединения в одном правоотношении 
двух встречных обязательств купли-продажи, специфика дарения 
обусловлена безвозмездным характером договора, отличительная 
черта ренты и пожизненного содержания с иждивением – 
неопределенный объем встречного предоставления. Отношения 
купли-продажи также неоднородны. Специфической регламентации 
требуют особый субъектный состав участников (розничная купля-
продажа, поставка, поставка товаров для государственных нужд, 
контрактация), особенности предмета договора (контрактация, 
продажа недвижимости, продажа предприятия) и т.д. 

Внутренняя классификация обязательств, направленных на 
передачу имущества в собственность, может быть последовательно 
произведена по нескольким основаниям. Прежде всего, договоры 
рассматриваемой направленности могут быть подразделены на 
возмездные (купля-продажа, мена, рента и пожизненное содержание 
с иждивением) и безвозмездные (дарение). Возмездные договоры 
делятся на эквивалентные (купля-продажа, мена) и алеаторные 
(рента и пожизненное содержание с иждивением). Эквивалентные 
договоры можно распределить на две группы по виду встречного 
предоставления: обязательства, в которых имущество передается за 
деньги (купля-продажа), и обязательства, в которых одно имущество 
обменивается на другое (мена). В рамках купли-продажи 
сформированы ее виды, выделенные по различным вторичным 
признакам. 



 

 

Для договоров, направленных на передачу имущества в 
собственность, большое значение имеет признак возмездности 
(безвозмездности). Направленность этих договоров приобретает 
основное нормообразующее значение в сочетании с этим признаком. 
Поэтому регулирование возмездных и безвозмездных договоров 
рассматриваемой группы существенно различается. 
Унифицированные нормы, обусловленные абстрактным признаком 
направленности на передачу имущества в собственность, в кодексе 
отсутствуют. Тем не менее, объединение всех рассматриваемых 
обязательств в одной группе по признаку направленности имеет 
нормативно-правовое обоснование. Единство направленности 
предопределило общие подходы и принципы регулирования. 
Обязательства по передаче имущества в собственность 
предполагают передачу правомочий владения, пользования и 
распоряжения имуществом. 

Договор купли-продажи. Согласно ст. 454 ГК, договором купли-
продажи называется договор, по которому одна сторона обязуется 
передать имущество в собственность другой стороне, которая 
обязуется уплатить за него определенную денежную сумму. Договор 
купли-продажи является возмездным договором. Приобретая вещь в 
собственность, покупатель уплачивает продавцу обусловленную 
цену вещи, или, иными словами, продавец получает встречное 
имущественное предоставление. Этот договор является 
консенсуальным. Под консенсуальностью понимается 
возникновение прав и обязанностей сторон в момент достижения 
ими соглашения по всем существенным условиям договора. Однако 
в тех случаях, когда для отдельных видов договоров купли-продажи 
закон предусматривает обязательное их оформление в определенном 
порядке и признает действительным только договор, оформленный 
надлежащим образом, права и обязанности возникают лишь после 
надлежащего оформления договора. Видами купли-продажи 
являются: розничная; поставка; контрактация (закупка 
сельскохозяйственной продукции); энергосбережение; продажа 
недвижимости; продажа предприятия. 



 

 

Договор поставки. В качестве продавца выступает поставщик, 
являющийся коммерческим юридическим лицом или 
предпринимателем. Он обязуется передать в определенный срок 
производимые им или закупаемые товары покупателю (тоже 
коммерческому юридическому лицу или предпринимателю) для 
использования в предпринимательской деятельности, а не в бытовых 
целях. В качестве объекта договора выступает товар, 
предназначенный для предпринимательской, благотворительной, 
гуманитарной и иных целей, не связанных с личным потреблением. 
Этим товаром могут быть только движимые вещи и не могут быть 
ценные бумаги и имущественные права. Срок договора может иметь 
длящийся характер или характер однократного действия. 
Юридическая природа договора поставки: двусторонне-
бязывающий; возмездный; консенсуальный. 

Виды поставок: 
- прямые – непосредственное заключение договора; 
- сложные: 
- через посредников; 
- кооперированные поставки – либо головной поставщик 

является субъектом договора, либо покупатель заключает договора с 
каждым поставщиком в отдельности. 

Ассортимент может быть групповой (классификация по типу 
товара) и развернутый (классификация конкретно по виду). 

Цена товара может указываться в твердой сумме, а может быть 
установлен порядок определения цены. Форма и порядок расчета 
указаны в ст. 516 ГК РФ. Убытки при расторжении договора 
исчисляются в соответствии со ст.15 и ст. 524 ГК РФ. 

ЗАДАНИЕ 
Составьте проект договора, определяющего обязательство по 

передаче имущества в собственность (например, договор поставки). 
РУКОВОДСТВО К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

При решении следует использовать нормы статей гражданского 
Кодекса, а также формы документов, предоставленные СПС 
Консультант Плюс.  



 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 
Тема 7. Обязательства по передаче имущества в пользование 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Пользование в гражданско-правовом смысле – это извлечение 

из вещи полезных свойств без изменения основания вещи. 
Предметом обязательств по передаче имущества в пользование 
становится имущество, которое в данный момент не нужно самому 
собственнику, но может потребоваться в будущем. Отдавая такое 
имущество во временное пользование другому лицу, собственник 
сохраняет его и получает соответствующую выгоду. С другой 
стороны, пользователю бывает выгодно использовать определенное 
имущество, приобретая его в собственность. 

Предметом обязательств по передаче имущества в пользование 
могут выступать индивидуально-определенные и непотребляемые 
вещи. Деньги не могут быть предметом таких обязательств. 
Существенным условием таких обязательств является условие о 
сроке. 

Различают следующие виды обязательств по передаче 
имущества в пользование: аренда, наем жилого помещения, 
безвозмездное пользование.  

По договору аренды одна сторона (арендодатель) обязуется 
предоставить другой стороне (арендатору) имущество за плату во 
временное владение и пользование или во временное пользование. 
Договор аренды является консенсуальным, взаимным и возмездным. 
Продукция плоды и иные доходы, получаемые арендатором в 
результате использования арендованного имущества, являются его 
собственностью. Объектом аренды являются любые не 
потребляемые вещи, поскольку она не теряет своих натуральных 
свойств в процессе пользования. В частности, в качестве предмета 
договора аренды, могут выступать земельные участки и другие 
обособленные природные объекты, здания, сооружения и иные виды 
недвижимого имущества предприятия, транспортные средства и 
иное движимое имущество. 



 

 

Сторонами договора аренды является арендодатель и арендатор. 
Арендодатель - собственник передаваемого в пользование 
имущества или лицо, уполномоченное законом или собственником 
сдавать имущество в аренду. Арендатор - это лицо, 
заинтересованное в получении имущества в пользование. Арендатор 
за пользование имуществом обязан своевременно вносить плату, 
порядок, условия и сроки которой определяются соглашением 
сторон. 

Отдельные виды договора аренды: 
1) Договор проката - договор, по которому арендодатель, 

осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной 
предпринимательской деятельности, обязуется предоставить 
арендатору движимое имущество за плату во временное владение и 
пользование.  

2) Договор аренды транспортных средств - договор, по 
которому арендодатель предоставляет арендатору транспортное 
средство за плату во временное владение и пользование и оказывает 
своими силами услуги по управлению им и по его технической 
эксплуатации. 

3) Договор аренды здания и сооружения - договор, по которому 
арендодатель обязуется передать во временное владение и 
пользование арендатору здание или сооружение. 

4) Договор аренды предприятий. По этому договору 
арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату во 
временное владение и пользование предприятие в целом как 
имущественный комплекс. 

5) Договор лизинга (финансовой аренды). По договору лизинга 
арендодатель обязуется приобрести в собственность имущество у 
определенного продавца и предоставить арендатору это имущество 
за плату во временное владение и пользование для 
предпринимательских целей. 

ЗАДАНИЕ 
Составьте проект договора, определяющего обязательство по 

передаче имущества в пользование (например, договора аренды). 



 

 

РУКОВОДСТВО К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 
При решении следует использовать нормы статей гражданского 

Кодекса, а также формы документов, предоставленные СПС 
Консультант Плюс.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 
Тема 8. Обязательства по производству работ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Основанием возникновения обязательств по производству работ 

являются подрядные договоры. 
По договору подряда  одна сторона (подрядчик) обязуется 

выполнить  по   заданию  другой  стороны  (заказчика)  
определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик 
обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1 ст. 702 ГК 
РФ).  

Договор          подряда          является          консенсуальным, 
возмездным, двусторонним. Сторонами договора подряда являются 
заказчик и подрядчик. В качестве заказчика может выступать любое 
лицо как физическое, так и юридическое. 

В качестве подрядчика выступает субъект 
предпринимательской деятельности, если производство работ для 
него является самостоятельной   деятельностью,   направленной   
на   систематическое получение прибыли. Подрядчик вправе при 
выполнении работ привлекать других лиц, поручая им выполнение 
части работ, если из закона   или   договора   не   вытекает   
обязанность  подрядчика   лично исполнить  предусмотренную  
договором  работу.  В  этом  случае подрядчик  становится  
генеральным  подрядчиком,  а  привлеченное лицо  -
 субподрядчиком.  При  генеральном  подряде  ответственность 
перед   заказчиком  за   выполнение  всей   работы  несет   
генеральный подрядчик, а перед субподрядчиком генеральный 
подрядчик несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору 
подряда.  



 

 

Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и 
субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, 
связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с 
генеральным подрядчиком (ст. 706 ГК РФ).  

Существенными условиями договора подряда являются предмет 
и сроки. 

Предметом  договора является как сама работа, так и ее 
овеществленный результат. Договор подряда заключается на 
изготовление или переработку (обработку) вещи либо на 
выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. 

Другим существенным условием является условие о сроке. В 
договоре  подряда  указываются  начальный  и  конечный  сроки 
выполнения  работы.  По  согласованию  между  сторонами  в  
договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения 
отдельных этапов работы (промежуточные сроки). 

Значительное распространение в хозяйственном обороте имеет 
договор строительного подряда. 

В  соответствии  с  п.  1  ст.  740  ГК РФ,  по договору  
строительного  подряда   подрядчик  обязуется  в установленный   
договором   срок   построить   по   заданию   заказчика 
определённый объект либо выполнить иные строительные работы, а 
заказчик          обязуется  создать  подрядчику  необходимые  
условия  для выполнения  работ,  принять  их  результат  и  
уплатить  обусловленную цену. 

 Особенности договора строительного подряда: 
1)  Предметом            договора         выступают     

строительные            работы, которые заключаются: 
•  выполнении  строительно-монтажных и  иных  работ  по  

договору  в целом (строительство здания, сооружения, жилого дома 
или иного объекта); 

•  выполнении отдельных комплексов монтажных и иных 
специальных строительных работ; 

•  выполнении пусконаладочных работ; 



 

 

•  по  согласованию  сторон  по  правилам  о  договоре  
строительного подряда могут осуществляться и работы по 
капитальному ремонту зданий и сооружений (ст. 740 Гражданского 
кодекса РФ). 

2)  Работы  по  данному  договору  ведутся  непосредственно  по 
месту нахождения объекта (предмета труда). 

3) Особый субъектный состав (сторонами договора участники 
инвестиционной деятельности в области капитального 
строительства. В качестве         подрядчика         выступает         
лицо,         занимающееся предпринимательской деятельностью в 
сфере строительства). 

4) Существенными условиями договора строительного подряда 
являются условия о предмете, цене, сроке договора, а также состав и 
содержание технической документации, условие о том, какая из 
сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую 
документацию (п. 2 ст. 743 Гражданского кодекса РФ). 

Предмет договора. Условие о предмете договора строительного 
подряда определяется в договоре его наименованием. Цена договора 
представляет собой согласованную сторонами стоимость работ по 
договору.  В  соответствии  с  п.  1  ст.  744  ГК  РФ, заказчик вправе 
вносить изменения в техническую документацию при условии, если 
вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не 
превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости 
строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре 
строительного подряда работ. 

5)  Длительность       договорных   связей между заказчиком     и 
подрядчиком, их сотрудничество в надлежащем исполнении 
договорных обязательств. В соответствии со ст. 750 Гражданского 
кодекса РФ, если при выполнении подрядчиком работ 
обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора 
строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все 
зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. 
Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на 



 

 

возмещение убытков, причиненных тем,   что   соответствующие  
препятствия  не   были   устранены.   

6) Форма договора строительного подряда - письменная. 
Какого-либо обязательного для сторон типового или примерного 
договора строительного подряда (субподряда) законодательством не 
предусматривается. 

Права  и обязанности  договора строительного подряда и их 
исполнение 

 Обязанности подрядчика: 
1) Основная   его   обязанность  подрядчика  -   осуществить 

строительство. 
2)  Обеспечить стройку необходимыми материалами. 
3) Сдать   заказчику   в   предусмотренный  договором   срок 

законченный строительством  
Ответственность подрядчика. 
1)  Подрядчик      несет   ответственность        перед  

заказчиком     за допущенные недостатки в выполнении работ. 
Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия 
заказчика мелкие отступления от технической документации, если 
докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства. 

2) Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), 
обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что 
они произошли  вследствие  нормального  износа  объекта  или  его  
частей, неправильной его эксплуатации или неправильности 
инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком 
или привлеченными им третьими  лицами,  ненадлежащего  
ремонта  объекта,  произведенного самим заказчиком или 
привлеченными им третьими лицами. 

3) Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства 
указанных  в  технической  документации  показателей  и  
возможность эксплуатации   объекта   в   соответствии   с   
договором   строительного подряда на протяжении гарантийного 
срока. 

  



 

 

Обязанности заказчика: 
1)  Своевременно  предоставить  подрядчику  земельный  

участок при новом строительстве или обеспечить ему фронт работ 
на объектах, подлежащих реконструкции или техническому 
перевооружению. 

2) Передать     подрядчику     документы,     подтверждающие 
разрешение соответствующих органов на производство работ в 
местах прохождения подземных коммуникаций. 

3)  Своевременно принять результат работ. Приемка 
оформляется актом, подписанным обеими сторонами. 

4)  Своевременно оплатить выполненные работы. 
ЗАДАНИЕ 

Составьте проект договора, определяющего обязательство по 
производству работ (например, договора строительного подряда). 

РУКОВОДСТВО К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 
При решении следует использовать нормы статей гражданского 

Кодекса, а также формы документов, предоставленные СПС 
Консультант Плюс.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 
Тема 9. Обязательства по оказанию фактических и юридических 

услуг 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Обязательства по оказанию услуг вытекают из многочисленных 
договоров, исполнение которых имеет своим результатом услугу 
нематериального характера. Структура Гражданского кодекса РФ не 
содержит общих положений о договорах оказания услуг. 
Соответствующие разделы Кодекса регулируют отдельные виды 
договоров, которые в зависимости от характера оказываемой услуги 
– фактической, юридической или финансовой – можно разделить на 
виды. Договоры по оказанию фактических и (или) юридических 
услуг – это такие договоры, как перевозка, хранение, оказание иных 
возмездных услуг, поручение, комиссия, агентирование, 
доверительное управление имуществом.  



 

 

Договоры по оказанию финансовых услуг (услуг денежно-
кредитного характера) – это заем и кредит, банковский вклад и 
банковский счет, безналичные расчеты, страхование, факторинг и 
др. 

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется 
по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные 
действия или осуществить определённую деятельность), а заказчик 
обязуется оплатить эти услуги (п. 1 ст. 779 ГК РФ). Договор 
является консенсуальным, возмездным и двусторонним. 

Единственное его существенное условие – предмет договора. В 
этой связи особое внимание уделяется качеству оказываемой услуги: 
соответствующие требования по логике законодателя следует 
определять по правилам о договоре подряда. 

С учетом критерия участия или неучастия в тех или иных 
обязательствах гражданина-потребителя все услуги делятся на: 

– бытовые; 
– услуги в сфере предпринимательской деятельности. 
К соответствующим договорам также субсидиарно 

применяются общие положения о подряде и положения о бытовом 
подряде, при условии, что это не противоречит особенностям 
предмета договора возмездного оказания услуг. 

Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания 
услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично. Заказчик должен 
оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые 
указаны в договоре. В случае невозможности исполнения, 
возникшей по вине заказчика, услуги обычно подлежат оплате в 
полном объеме, а при невозможности исполнения по 
обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик 
возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы. Таким 
образом, в отличие от подряда исполнитель не несет риска 
неисполнения. 

 
 



 

 

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора 
возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю 
фактически понесенных им расходов. Исполнитель имеет такое 
право лишь при условии полного возмещения заказчику убытков. 

В соответствии с п. 2 ст. 779 ГК РФ, область применения правил 
о договоре возмездного оказания услуг ограничена. Они 
применяются к договорам займа и кредита, факторинга 
(финансирования под уступку денежного требования), страхования, 
агентирования, франчайзинга, а также к договорам, предметом 
которых являются медицинские, ветеринарные, аудиторские, 
консультационные, информационные услуги, услуги связи, 
обучение, туристическое обслуживание и иные обязательства по 
оказанию фактических и юридических услуг. Вместе с тем 
положения о договоре возмездного оказания услуг не применимы к 
договорам перевозки, транспортного экспедирования, хранения, 
поручения, комиссии, доверительного управления, банковского 
вклада и банковского счета, а также к расчетным отношениям. Не 
применимы эти положения и к подрядным отношениям, а также к 
отношениям по выполнению научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ. 

ЗАДАНИЕ  
Составьте проект договора, определяющего обязательство по 

оказанию фактических и юридических услуг (например, договора 
перевозки). 

РУКОВОДСТВО К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 
При решении следует использовать нормы статей гражданского 

Кодекса, а также формы документов, предоставленные СПС 
Консультант Плюс.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10 
Тема 10.  Обязательства по оказанию финансовых услуг 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Экономические отношения  оформляются различными 

гражданско-правовыми договорами, и кредитные экономические 
взаимосвязи юридически могут оформляться по-разному: с 



 

 

помощью договора займа денег или вещей (в том числе 
оформленного ценными бумагами - выдачей векселя или выпуском 
(эмиссией) облигаций - либо новированием (заменой) долга в 
денежное обязательство), с помощью кредитного договора (в том 
числе договора о предоставлении товарного кредита), а также с 
помощью договора факторинга. 

По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в 
собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, 
определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется 
возвратить заимодавцу такую же сумму денег или равное 
количество других полученных им вещей того же рода и качества 
(абз. 1 п. 1 ст. 807 ГК). 

По своей юридической природе договор займа является 
классической реальной и односторонней сделкой, которая может 
быть как возмездной (по общему правилу), так и безвозмездной. 

ЗАДАНИЕ 
Составьте проект договора, определяющего обязательство по 

оказанию финансовых услуг (например, договора займа). 
РУКОВОДСТВО К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

При решении следует использовать нормы статей гражданского 
Кодекса, а также формы документов, предоставленные СПС 
Консультант Плюс.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11 
Тема 11.  Обязательства из совместной деятельности. 

 Обязательства из односторонних действий 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с п. 1 ст. 1041 ГК РФ, по договору простого 
товарищества (договору о совместной деятельности) двое или 
несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и 
совместно действовать без образования юридического лица для 
извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей 
закону цели. 

По своей юридической природе договор простого товарищества 
является консенсуальным, возмездным, взаимно-обязывающими 



 

 

фидуциарным (фидуциарной в гражданском праве признаётся 
сделка, носящая личный, доверительный характер, отсюда - данные 
договоры весьма не распространены в Хозяйственном праве). 

Исходя из данного определения, существенными для договора 
простого товарищества являются условия: 

· о соединении вкладов; 
· о совместных действиях товарищей; 
· об общей цели, ради достижения которой осуществляются эти 

действия. 
Общая цель товарищей может носить как коммерческий, так и 

некоммерческий характер (получение прибыли, строительство 
жилого дома для товарищей, создание юридического лица и др.). 

Вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее 
дело, в том числе деньги, иное имущество, профессиональные и 
иные знания, навыки и умения, а также деловая репутация и деловые 
связи. Вклады товарищей предполагаются равными по стоимости. 
Денежная оценка вклада товарища производится по соглашению 
между товарищами. 

Внесенное товарищами имущество, которым они обладали на 
праве собственности, а также произведенная в результате 
совместной деятельности продукция и полученные плоды и доходы 
признаются их общей долевой собственностью. 

Обязанности товарищей по содержанию общего имущества и 
порядок возмещения расходов, связанных с выполнением этих 
обязанностей, определяются договором простого товарищества. 

Поскольку договор простого товарищества носит фидуциарный 
(лично-доверительный) характер, товарищ не может передать 
(уступить) свое право участия в договоре другим лицам без согласия 
на то остальных товарищей. При наличии такого согласия 
остающиеся участники договора простого товарищества обладают 
преимущественным правом покупки доли выбывающего участника 
в общей собственности (ст. 250 ГК РФ). 

По общему правилу участниками договора простого 
товарищества могут являться любые субъекты гражданского права. 



 

 

Однако сторонами такого договора, заключаемого для 
осуществления предпринимательской деятельности, могут быть 
только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие 
организации. 

Форма договора простого товарищества должна 
соответствовать общим требованиям законодательства о форме 
сделок. 

 К данному виду обязательств относятся также обязательства из 
неосновательного обогащения и обязательства вследствие 
причинения вреда, в отношении которых Гражданским кодексом РФ 
осуществляется самостоятельное правовое регулирование. 

ЗАДАНИЕ  
Составьте проект договора, определяющего обязательство из 

совместной деятельности (например, договор простого 
товарищества). 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 
При решении следует использовать нормы статей гражданского 

Кодекса, а также формы документов, предоставленные СПС 
Консультант Плюс.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №12 
Тема 12. Государственное регулирование и контроль качества 

товаров 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цели государственного регулирования в сфере экономики 
предполагают решение ряда конкретных задач, направленных на 
реализацию функций государства в сфере экономики. В качестве 
основной цели можно выделить создание наилучших условий для 
развития экономики и предпринимательства на конкретной стадии 
развития общества. Главная цель государственной экономической 
политики раскрывается через такие задачи, как: выравнивание 
экономического цикла, обеспечение стабильного развития 
экономики, денежного обращения, создание конкурентной среды, 
обеспечение нормальной занятости населения, стабильности цен, 
создание условий для социального партнерства и др.  



 

 

Функции государства в сфере экономики выполняются путём 
решения конкретных задач, возникающих в результате достижения 
поставленных целей. Одна из основных функций государства в 
области экономической деятельности заключается в создании 
правовой базы для эффективного функционирования рынка, 
создания стабильных «правил игры». В связи с этим возникает 
задача создания правового поля реализации данной функции 
государства в сфере экономики. 

 Таким образом, государственное регулирование экономики –
это деятельность государства в лице его органов, направленная на 
реализацию государственной экономической политики. 

Методы государственного воздействия на экономику 
подразделяются на прямые и косвенные. 

Государственный контроль в сфере предпринимательской 
деятельности – это система проверки и наблюдения за соблюдением 
коммерческими и некоммерческими организациями, а также 
индивидуальными предпринимателями требований нормативных 
актов при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Качество – пригодность товаров, работ, услуг для целей, для 
которых товары, работы, услуги такого рода обычно используются 
(на основании Закона о защите прав потребителей). 

Безопасность означает, что товары, работы, услуги при 
обычных условиях их использования, хранения, транспортировки и 
утилизации должны быть безопасны для жизни, здоровья граждан, 
окружающей среды, а также не должны причинять вред имуществу 
(Закон о защите прав потребителей). Техническое регулирование – 
правовое регулирование отношений в области установления, 
применения и исполнения обязательных требований к продукции, 
процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, а также в области установления и 
применения на добровольной основе требований к продукции, 
процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, выполнению работ, оказанию услуг и 
правовое регулирование отношений в области оценки соответствия. 



 

 

Технический регламент – документ, который принят 
международным договором РФ, федеральным законом, указом 
Президента, постановлением Правительства и устанавливает 
обязательные для применения и исполнения требования к объектам 
технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, 
строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации). Технические 
регламенты: общие и специальные. 

Стандартизация – деятельность по установлению правил и 
характеристик в целях их добровольного многократного 
использования, направленная на достижение упорядоченности в 
сферах производства и обращения продукции и повышения 
конкурентоспособности продукции, работ или услуг. Стандарт – 
документ, в котором в целях добровольного многократного 
использования устанавливаются характеристики продукции, 
правила осуществления и характеристики процессов производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
выполнения работ или оказания услуг. Виды стандартов: 
национальные; правила стандартизации, нормы и рекомендации в 
области стандартизации; классификации, общероссийские 
классификаторы, технико-экономическая и социальная информация; 
стандарты организаций. 

Подтверждение соответствия – документальное удостоверение 
соответствия продукции, объектов, процессов производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
выполнения работ, оказания услуг требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов или условиям договора. 
Формы подтверждения соответствия: обязательное (принятие 
декларации о соответствии, обязательная сертификация) и 
добровольное (добровольная сертификация). 

ЗАДАНИЕ 
Изучите содержание Федерального закона РФ от 26.12.2008 г. 

№294-ФЗ (действ. ред.) «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 



 

 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
на основании данных СПС Консультант Плюс. 

Ответьте на вопросы:  
1. Соотнесите понятия государственное регулирование 

экономики и государственная экономическая политика, 
проанализируйте их содержание. 

2. Назовите методы и принципы  государственного воздействия 
на экономику. 

3. Раскройте понятие контроля качества товаров 
4. Раскройте понятие техническое регулирование. 
5. Раскройте понятие стандартизация. 

РУКОВОДСТВО К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 
При ответах на теоретические вопросы 1-5 следует 

использовать учебную литературу по курсу Хозяйственное право, 
возможно также использование специальной научной литературы по 
теме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №13 
Тема 13. Основы законодательства об инвестиционной 

деятельности 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

На современном этапе развития экономических отношений в 
Российской Федерации законодательство об инвестициях и 
инвестиционной деятельности содержательно весьма многогранно, 
причём законодательная деятельность в этом направлении ведётся 
как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской 
Федерации. Необходимо отметить также вхождение в российскую 
систему правового регулирования международных правовых норм, 
которые имеют преимущество перед российским законодательством 
(на основании ч.4 ст.15 Конституции РФ), при осуществлении 
правоприменительной практики. Также, при разработке 
национального инвестиционного законодательства перенимается 
передовой опыт правового регулирования аналогичных отношений в 
других государствах. Подобная практика обусловлена расширением 
инвестиций с участием иностранного элемента.  



 

 

Национальное и международное правовое регулирование 
инвестиционных отношений, как представляется, весьма 
специфично, поскольку носит характер одновременно как публично-
правовой, так и частноправовой.  

В связи с тем, что правовые нормы, регулирующие весь 
комплекс проблем, возникающих в процессе привлечения и 
использования инвестиций, выходят за рамки какой-либо одной 
отрасли права, все относящееся к регулированию инвестиционной 
деятельности национальное законодательство подразделяется на 
специальное и общее, в данном смысле гражданское, и изучается 
наукой Хозяйственного права. Специальное законодательство 
составляют предметные (или рамочные) законодательные и 
подзаконные акты, непосредственно ориентированные на 
регламентацию правового режима собственно инвестиционной 
деятельности или её конкретных организационных и правовых 
форм, легализованных в Российской Федерации. К подобным 
правовым актам относятся, прежде всего, Федеральные законы «Об 
инвестиционной деятельности в РСФСР» (действ.ред.), «Об 
инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» (действ.ред.), «Об иностранных 
инвестициях в РФ» (действ.ред.), «О рынке ценных бумаг» 
(действ.ред.), «О финансовой аренде (лизинге)» (действ.ред.), «О 
соглашениях о разделе продукции» (действ.ред.), «О защите 
конкуренции» (действ.ред.) и некоторые другие законодательные 
акты, а также правовые акты Президента Российской Федерации 
(например, Указы «О совершенствовании работы с иностранными 
инвестициями», «О дополнительных мерах по привлечению 
иностранных инвестиций в отрасли материального производства 
РФ» и др.), правовые акты Правительства Российской Федерации 
(например, Постановления «О комплексной программе 
стимулирования отечественных и иностранных инвестиций в 
экономику РФ», «О развитии лизинга в инвестиционной 
деятельности» и др.) и отдельные ведомственные нормативные акты 
Министерства финансов, Федеральной налоговой службы, 



 

 

Государственной таможенной службы и т.д. Перечисленные и 
многие другие нормативные акты содержат нормы различных 
отраслей права и регулируют различные по своему характеру 
правоотношения в инвестиционной сфере.  

Гражданское законодательство в данной сфере составляют 
комплексные законодательные и подзаконные акты, носящие 
универсальный характер и устанавливающие основные принципы и 
общие положения правового регулирования деятельности на 
территории Российской Федерации отечественных и зарубежных 
инвесторов наряду с другими субъектами хозяйственной 
деятельности либо комплексно регулирующие правоотношения в 
отдельных сферах экономики и составляющие отдельные отрасли 
или подотрасли российского законодательства. К таким актам 
относятся, прежде всего, Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть I, действ.ред.), законодательные акты в сфере 
приватизации, Федеральные законы «Об акционерных обществах» 
(действ.ред.), «Об обществах с ограниченной ответственностью», 
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности», «О валютном регулировании и валютном контроле» 
и др., Таможенный кодекс ЕЭС и иные акты таможенного 
законодательства, Налоговый кодекс РФ наряду с комплексом 
отраслевых актов, Указы Президента Российской Федерации 
(например, «О государственной программе приватизации 
государственных и муниципальных предприятий в Российской 
Федерации», «Об упорядочении государственной регистрации 
предприятий и предпринимателей на территории Российской 
Федерации» и др.), правовые акты Правительства Российской 
Федерации (например, Постановления Правительства «О порядке 
лицензирования отдельных видов деятельности», «О ввозных 
таможенных тарифах» и т.д.), некоторые нормативные акты 
Центрального банка Российской Федерации и отдельные 
нормативные акты федеральных органов исполнительной власти. 
Гражданское законодательство опосредует взаимоотношения по 
поводу различного рода сделок, договоров, вещных прав, вопросов 



 

 

представительства, исковой давности. Субъекты Федерации 
принимают собственные законодательные акты по отдельным 
вопросам инвестиционной деятельности.  

Существует множество норм международных актов, 
содержащихся в многосторонних и двусторонних международных 
договорах, конвенциях, договорах, заключаемых в каждом 
конкретном случае, которые регулируют вопросы инвестиционных 
отношений, например, таких документах, как: Конвенция об 
учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 
(Сеул, 11 октября 1985 г.), Конвенция об урегулировании 
инвестиционных споров между государствами и физическими или 
юридическими лицами других государств (Вашингтон, 18 марта 
1965 г.), Конвенция УНИДРУА о международном финансовом 
лизинге. Большую группу международных актов составляют 
соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений 
между Россией и другими государствами. 

Таким образом, в базовой части создана нормативная основа 
деятельности инвесторов в Российской Федерации. Однако 
осуществление инвестиционной деятельности на территории 
Российской Федерации, а  также полученный правоприменительный 
опыт выявили многочисленные недостатки, пробелы в 
инвестиционном законодательстве РФ. Несовершенство 
нормативной базы, отсутствие единого доктринального и 
законодательного подхода по вопросам инвестиционных 
правоотношений являются благодатной почвой для возникновения 
инвестиционных споров как между самими инвесторами, так и 
между государством и инвесторами. Для того чтобы иметь правовые 
возможности для защиты прав и законных интересов инвесторов, 
необходим надлежащий механизм для решения возникающих 
споров. Для решения указанных задач исключительно важное 
значение имеет судебно-арбитражная практика. Согласно 
Конституции РФ только суд, а не какой-либо иной орган 
государственной власти или управления вправе принимать на себя 



 

 

функции и полномочия, находящиеся в компетенции судов, 
указанных в Конституции и федеральных конституционных законах. 

Специфика инвестиционного спора обусловлена столкновением 
при их разрешении частного и публичного права, что создает 
научный и практический интерес для его исследования.  

Под инвестиционными спорами в широком смысле понимаются 
любые споры, связанные с инвестициями. Это могут быть споры 
экономического, технического, технологического, 
административного и правового характера между различными 
субъектами. Причем экономические, технические, технологические 
и административные споры могут иметь как самостоятельный 
характер, так и являться составной частью правового спора. В 
российском законодательстве термин "инвестиционный спор" прямо 
не используется. Однако данный термин имеет квалифицирующие 
признаки - особый состав участников споров (инвестор как 
обязательный участник), специфику предмета (связаны с 
инвестиционной деятельностью), особый порядок урегулирования. 

Таким образом, важнейшим фактором создания благоприятных 
инвестиционных условий в Российской Федерации следует считать 
правовую защиту инвесторов. Механизм такой правовой защиты 
включает в себя эффективную нормативную и судебную систему, 
призванную обеспечить реализацию прав инвесторов в РФ. 
Исключительное значение приобретает в этих условиях 
сложившаяся судебная практика отдельных категорий 
инвестиционных споров. 

ЗАДАНИЕ  
1. С использованием справочной правовой системы 

Консультант плюс составьте перечень нормативно-правовых актов, 
составляющих законодательную базу правового регулирования 
инвестиционной деятельности. 

Ответьте на вопросы:  
1. Охарактеризуйте понятие инвестиционная деятельность. 
2. Охарактеризуйте основные направления правового 

регулирования инвестиционной деятельности. 



 

 

3. Инвестиционный спор: понятие и виды. 
4. Охарактеризуйте механизм правовой зашиты инвесторов. 
5. Назовите основные направления современной 

инвестиционной реформы в Российской Федерации. 
РУКОВОДСТВО К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

При ответах на теоретические вопросы 1-5 следует 
использовать учебную литературу по курсу Хозяйственное право, 
возможно также использование специальной научной литературы по 
теме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №14 
Тема 14. Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основным видом договоров, опосредующих реализацию 
товаров во внешнеторговых отношениях, является договор купли-
продажи. В более ограниченных объемах используются договоры 
поставки, мены (бартера), предпринимательской комиссии 
(консигнации) и некоторые другие.  

Порядок заключения и исполнения договоров купли-продажи 
во внешнеторговом обороте подробно регламентирован Венской 
конвенцией ООН о договорах международной купли-продажи 
товаров 1980 г. Бывший СССР присоединился к Конвенции в 1991 г. 
При подписании названной Конвенции было сделано допустимое 
заявление об обязательности свершения сделок по заключению, 
изменению и расторжению договоров в простой письменной форме, 
что исключает возможность применения устной формы договора, 
которая в принципе допускается Венской конвенцией. Поэтому если 
один из участников внешнеторгового контракта находится на 
территории России, то для него обязательно правило о письменной 
форме договора. Несоблюдение простой письменной формы 
согласно ст. 162 ГК РФ5 влечет недействительность 
внешнеэкономических сделок. В силу ст. 90 Венской конвенции она 
не затрагивает действия других международных договоров. Поэтому 
положения Конвенции применимы в той мере, в какой 



 

 

соответствующие вопросы не решены в других международных 
соглашениях, не распространяющихся на взаимоотношения сторон. 

 Законодательная база, регулирующая внешнеторговую 
деятельность, включает в себя: Закон Российской Федерации «О 
валютном регулировании и валютном контроле» (действующая 
редакция) и федеральные законы «О мерах по защите 
экономических интересов Российской Федерации при 
осуществлении внешней торговли товарами» (действующая 
редакция), «О координации международных и 
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» 
(действующая редакция), а также большое число нормативных актов 
Банка России, Правительства Российской Федерации, федеральных 
министерств и ведомств.  

ЗАДАНИЕ 
С использованием справочной правовой системы Консультант 

плюс составьте перечень нормативно-правовых актов, 
составляющих законодательную базу правового регулирования 
внешнеторговой деятельности. 

Ответьте на вопросы: 
1. Дайте понятие внешнеторговой деятельности. 
2. Охарактеризуйте основные направления правового 

регулирования внешнеторговой деятельности. 
3. Охарактеризуйте международно-правовую составляющую 

внешнеторговой деятельности. 
РУКОВОДСТВО К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

При ответах на теоретические вопросы 1-3 следует 
использовать учебную литературу по курсу Хозяйственное право, 
возможно также использование специальной научной литературы по 
теме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №15 
Тема 15. Основы законодательства о защите конкуренции 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Целью законодательства о конкуренции и монополии является 

обеспечение эффективного функционирования рыночной экономики 



 

 

и предпринимательства на основе конкуренции при наличии 
государственного контроля за монополиями. 

Конкуренция - это экономическая категория, характеризующая 
особого рода экономические отношения (состязательность, борьбу) 
между участниками рынка, возникающие в связи с производством и 
обменом материальных благ (товаров, работ, услуг). Конкуренция 
является необходимым условием и важнейшим способом 
эффективного осуществления предпринимательской деятельности. 
Монополия (монопольное положение) - это доминирующее 
положение одного или нескольких субъектов предпринимательства 
(группы лиц) на соответствующем рынке. Конкуренция - 
соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 
самостоятельными действиями каждого из них исключается или 
ограничивается возможность каждого из них в одностороннем 
порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на 
соответствующем товарном рынке. Монополистическая 
деятельность - злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой 
лиц своим доминирующим положением, соглашения или 
согласованные действия, запрещенные антимонопольным 
законодательством, а также иные действия (бездействие), 
признанные в соответствии с федеральными законами 
монополистической деятельностью. Систематическое 
осуществление монополистической деятельности - осуществление 
хозяйствующим субъектом монополистической деятельности, 
выявленное в установленном настоящим Федеральным законом 
порядке более двух раз в течение трех лет. 

Формы монополистической деятельности: 1.Злоупотребление 
доминирующим положением. 2.Ограничивающие конкуренцию 
соглашения или согласованные действия хозяйствующих субъектов. 

Недобросовестная конкуренция - любые действия 
хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на 
получение преимуществ при осуществлении предпринимательской 
деятельности, противоречат законодательству Российской 
Федерации, обычаям делового оборота, требованиям 



 

 

добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или 
могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - 
конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой 
репутации. 

Федеральным органам исполнительной власти, органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления, иным осуществляющим функции 
указанных органов органам или организациям, а также 
государственным внебюджетным фондам, Центральному банку 
Российской Федерации запрещается принимать акты и (или) 
осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут 
привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, 
за исключением предусмотренных федеральными законами случаев 
принятия актов и (или) осуществления таких действий 
(бездействия). Запрещаются соглашения между федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, иными осуществляющими функции указанных 
органов органами или организациями, а также государственными 
внебюджетными фондами, Центральным банком Российской 
Федерации или между ними и хозяйствующими субъектами либо 
осуществление этими органами и организациями согласованных 
действий, если такие соглашения или такое осуществление 
согласованных действий приводят или могут привести к 
недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 

Естественная монополия - состояние товарного рынка, при 
котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в 
отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей 
производства этих товаров (услуг) и иных указанных в законе 
причин (ст.3 Закона о естественных монополиях). 

Органами регулирования естественных монополий могут 
применяться следующие методы регулирования деятельности 
субъектов естественных монополий: 



 

 

а) ценовое регулирование, осуществляемое посредством 
определения (установления) цен (тарифов) или их предельного 
уровня; 

б) определение потребителей, подлежащих обязательному 
обслуживанию, и (или) установление минимального уровня их 
обеспечения в случае невозможности удовлетворения в полном 
объеме потребностей в товаре, производимом (реализуемом) 
субъектом естественной монополии, с учетом необходимости 
защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения 
безопасности государства, охраны природы и культурных ценностей 
(ст.6 Закона о естественных монополиях). 

ЗАДАНИЕ  
1. С использованием справочной правовой системы 

Консультант плюс составьте перечень нормативно-правовых актов, 
составляющих законодательную базу правового регулирования 
защиты конкуренции в Российской Федерации. 

2. Проанализируйте содержание Федерального закона РФ от 26 
июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (действ. ред.), на 
основании данных СПС Консультант плюс. 

Ответьте на вопросы: 
1. Охарактеризуйте понятия конкуренция, недобросовестная 

конкуренция, монополия, монополистическая деятельность. 
2. Охарактеризуйте общие направления правового 

регулирования защиты конкуренции в Российской Федерации. 
3. Естественная монополия: охарактеризуйте понятие, 

доктринальное (на основе юридической и экономической 
литературы) и нормативное (на основании ФЗ РФ «О естественных 
монополиях» от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ, действ.ред.). 

РУКОВОДСТВО К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 
При ответах на теоретические вопросы следует использовать 

учебную литературу по курсу Хозяйственное право, возможно также 
использование специальной научной (юридической и 
экономической) литературы по теме. 

 



 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16 
Тема 16. Несостоятельность (банкротство) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Законодательство о  банкротстве составляют следующие 

нормативно-правовые акты (в действующей редакции): 
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности 
(банкротстве)», Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. «О 
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. «Об особенностях 
несостоятельности (банкротства) субъектов естественных 
монополий топливно-энергетического комплекса», а также иные 
нормативные акты. Несостоятельность (банкротство) есть 
признанная арбитражным судом неспособность должника в полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей. Дела о несостоятельности (банкротстве) 
юридических лиц и граждан, в том числе зарегистрированных в 
качестве индивидуальных предпринимателей, рассматриваются 
арбитражным судом (ст.6 32 Закона о банкротстве). Мировое 
соглашение состоит в заключении должником и кредиторами на 
любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве 
добровольного соглашения об улаживании имущественного спора 
на определенных ими условиях. Сторонами мирового соглашения 
являются должник, а также конкурсные кредиторы и 
уполномоченные органы. Со стороны должника мировое 
соглашение подписывается лицом, принявшим решение о 
заключении мирового соглашения. 

 От имени конкурсных кредиторов и уполномоченных органов 
мировое соглашение подписывается представителем собрания 
кредиторов или уполномоченным на совершение данного действия 
лицом. Мировое соглашение, утвержденное арбитражным судом, 
вступает в силу для должника и конкурсных кредиторов, а также для 
третьих лиц, участвующих в его заключении, с момента вынесения 
судом соответствующего определения.  



 

 

Для указанных лиц оно является обязательным, следовательно, 
односторонний отказ от исполнения вступившего в силу мирового 
соглашения не допускается. Индивидуальный предприниматель, 
признанный банкротом, не может быть зарегистрирован в качестве 
индивидуального предпринимателя в течение года с момента 
признания его банкротом. Арбитражный суд направляет копию 
решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства в орган, 
зарегистрировавший гражданина в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

ЗАДАНИЕ 
1. С использованием справочной правовой системы 

Консультант плюс составьте перечень нормативно-правовых актов, 
составляющих законодательную базу правового регулирования 
банкротства в Российской Федерации. 

Ответьте на вопросы: 
1. Дайте понятие несостоятельности (банкротства). 
2. Охарактеризуйте правовые основания несостоятельности 

(банкротства). 
3. Охарактеризуйте процедуры банкротства. 

РУКОВОДСТВО К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 
При ответах на теоретические вопросы следует использовать 

учебную литературу по курсу Хозяйственное право, возможно также 
использование специальной научной юридической литературы по 
теме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №17 
Тема 17. Защита прав и законных интересов предпринимателей 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Отличительными чертами хозяйственных споров являются 

следующие: 
1) он возникает в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 
2) вопросы, которые он затрагивает, связаны с 

предпринимательской деятельностью специальных субъектов, 



 

 

участвующих в расширенном воспроизводстве товаров, работ, 
услуг; 

3) эти споры имеют имущественные последствия. 
Поэтому экономический спор можно определить как спор из 

гражданских, административных и иных публичных 
правоотношений, возникший в связи с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности или в 
связи с обеспечением доступа к такой деятельности, а также с 
предъявлением юридическими лицами иных требований 
экономического (имущественного) характера 

Можно выделить следующие способы разрешения 
хозяйственных (экономических) споров: 

1. Судебный порядок: разрешение хозяйственных споров в 
арбитражных судах, судах общей юрисдикции, третейских судах 
(хотя последние не являются органами государственной власти) 

2. Внесудебный порядок: разрешение споров в претензионном 
порядке, альтернативные способы разрешения споров. 

ЗАДАНИЕ 
1. Изучите содержание положений Гражданского 

процессуального и Арбитражного процессуального кодексов. 
2. Проведите анализ системы защиты прав и интересов 

субъектов Хозяйственного права (на основании статей 
Арбитражного процессуального кодекса). 

РУКОВОДСТВО К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 
1. Задание 1 выполняйте на основе СПС Консультант плюс, 

проведите сравнительно-правовой анализ содержания нормативно-
правовых актов, составьте сравнительную таблицу. 

2. Виды способов защиты прав и интересов субъектов 
Хозяйственного права изучите на основе учебной литературы 
(учебник по курсу Хозяйственное право). 

 
 
 



 

 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 
СПИСОК 

Основная литература 
1. Хозяйственное право: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / А.Г.Чепурной и др.; под.ред. А.Г.Чепурного, 
Н.Д.Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 383 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118571 – Загл.с 
экрана. 

2. Правоведение: учебник для студентов, обучающихся по неюридическим 
специальностям / Р.Т.Мухаев. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. – 431 с. – Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=2715011 – Загл.с экрана. 

Дополнительная литература 
1. Правоведение: учебник для студентов, обучающихся по неюридическим 

специальностям / Р.Т.Мухаев. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. – 431 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119461 – Загл.с экрана. 

Базы данных, электронно-библиотечные системы, 
информационно-справочные и поисковые системы 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru. 
2. Электронная библиотечная система «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com. 
3. Электронная библиотечная система «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР» 

http://www.bibliocomplectator.ru 
4. Электронная библиотечная система «БИБЛИОРОССИКА» http:// 

www.bibliorossica.com 
5. Электронная библиотечная система «ЗНАНИУМ» http:// www.znanium.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Методические указания для выполнения практических 
заданий……………………………………………………………..3 
Практическое занятие 1………...………………………………….4 
Практическое занятие 2……………………………………………6 
Практическое занятие 3…………...……………………………….8 
Практическое занятие 4…………...……………………………….9 
Практическое занятие 5…………..……………………………....11 
Практическое занятие 6…………..………………………………12 
Практическое занятие 7…………..………………………………15 
Практическое занятие 8……………..……………………………17 
Практическое занятие 9…………………..………………………21 
Практическое занятие 10……………..…………………………..23 
Практическое занятие 11……………..…………………………..24 
Практическое занятие 12……………..…………………………..26 
Практическое занятие 13……………………..…………………..29 
Практическое занятие 14…………………..……………………..34 
Практическое занятие 15…………………..……………………..35 
Практическое занятие 16……………..…………………………..39 
Практическое занятие 17……………..…………………………..40 
Рекомендательный библиографический список ……………….42 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО 
 

Методические указания к практическим занятиям 
для студентов бакалавриата направления 38.03.01 

 

Сост. Н.И. Леснова 

Печатается с оригинал-макета, подготовленного кафедрой 
экономики, учета и финансов 

Ответственный за выпуск Н.И. Леснова 

Лицензия ИД № 06517 от 09.01.2002 
 

Подписано к печати 13.09.2019.  Формат 6084/16. 
Усл. печ. л. 2,5. Усл.кр.-отт. 2,5. Уч.-изд.л. 2,3. Тираж 50 экз. Заказ 799.  С 294. 

 
Санкт-Петербургский горный университет 

РИЦ Санкт-Петербургского горного университета 
Адрес университета и РИЦ: 199106 Санкт-Петербург, 21-я линия, 2 


	2019 - 240
	2019-240_Методичка по Практическим занятиям Хозяйственное право

